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ВВЕДЕНИЕ 

 

Потребности развития административно-правовой нау-

ки Республики Таджикистан и практическая значимость ис-

пользования потенциала общественных объединений в реше-

нии задач, возложенных республиканским законодательством 

на органы внутренних дел Республики Таджикистан, важ-

ность обретения милицией общественной поддержки, укреп-

ления доверия населения, расширения и укрепления делового 

сотрудничества с организациями и объединениями различной 

направленности, непрерывный поиск новых форм участия в 

решении комплекса социальных проблем (в сфере борьбы с 

наркоманией, беспризорностью и т.д.), правовое воспитание 

граждан, утверждение принципов открытости, гласности, от-

четности, обратной связи в процессах взаимодействия ОВД с 

общественными объединениями на современном этапе обу-

славливает актуальность исследования. 

Начиная с 2013 г. в Республике Таджикистан в сотруд-

ничестве с ОБСЕ проводится реформирование милиции, при-

званное учесть преобразования, происходящие в обществе. 

Существенные изменения в правовой системе, в первую оче-

редь в сфере судопроизводства, требуют изменения право-

применительной практики. Центральным звеном утвержден-

ной Стратегии реформирования милиции является развитие 

взаимодействия милиции с населением, гражданским обще-

ством, средствами массовой информации. Реформирование 

проводится под девизом: «Милиция – это народ, народ – это 

милиция». 

Руководитель государства Эмомали Рахмон, выступая 

на празднике, посвященном Дню таджикской милиции, обра-

тил особое внимание на то, что обеспечивать мир, стабиль-

ность, общественный порядок и спокойствие граждан долж-

ны сотрудники правоохранительных органов, прежде всего – 
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органов внутренних дел
1
. В своем выступлении он подчерк-

нул, что необходимо налаживать связь и привлекать общест-

венные объединения к сотрудничеству с органами внутрен-

них дел для участия в охране общественного порядка, обес-

печении общественной безопасности, профилактике противо-

правных деяний. 

Таджикское общество испытывает потребность в обще-

ственном порядке и безопасности, готово активно действо-

вать в этом направлении и осознает необходимость совмест-

ных действий с органами внутренних дел. Однако республи-

канское законодательство предусматривает возможность 

взаимодействия с органами внутренних дел только добро-

вольных дружин, основанное в соответствии с правовыми 

принципами советского права на патерналистской модели. 

Практика опережает законодательный процесс. Идет ак-

тивный поиск новых форм и методов взаимодействия, расши-

ряется круг субъектов, вступающих в партнерские отношения 

с милицией, повсеместно создаются общественные советы по 

содействию реформе милиции. 

В связи с изложенным разработка административно-

правовых проблем широкого взаимодействия милиции с об-

щественными объединениями различных организационно-

правовых форм, добровольными дружинами, иными институ-

тами гражданского общества является актуальной для Рес-

публики Таджикистан. 

Теоретические основы юридических наук в Республике 

Таджикистан заложены в работах Н.Б. Азимова, А. Асадова, 

Н.А. Абдуллоева, З. Ализоды, Б. Бобохонова, З.Х, Исканде-

рова, М. Исоева, А.Г. Кодирова, А. Махмудова, И.Ш. Мир-

зоева, Г.М. Мирзоева, Ч.С. Муртазакулова, З.А. Насриддино-

                                                 
1 Торжественное собрание по случаю Дня таджикской милиции Элек-

тронный ресурс: URL: http: // www.president.tj›Русский›node/7876 (Дата 

обращения 14.08.2015 г.). 

http://www.president.tj/
http://www.president.tj/ru
http://www.president.tj/ru/node/7876
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ва, М.З. Рахимова, Ш.Н. Саидова, А. Сафарова, А.Ф. Холико-

ва, Б.Т. Худоерова, Т. Шариопова и др. Административное 

право в Таджикистане развито слабо и представлено преиму-

щественно работами российских ученых. 

Правовые и организационные основы деятельности ор-

ганов исполнительной власти, включая вопросы взаимодей-

ствия в Российской Федерации в разных аспектах рассматри-

вались в работах Ю.Е. Аврутина, В.М. Артемова, Н.В. Во-

ронкова, И.В. Гончарова, В.А. Джемелинского, А.А. Дарко, 

С.В, Егорышева, Е.В. Киричека, Н.М. Конина, С.Л. Коршуно-

ва А.В. Левченкова, В.М. Манохина, Е.А. Маслова, А.П. Мат-

веева, Н.Д. Нечевина, Л.И. Овчинникова, В.А. Половинкина, 

И.В. Потапенковой, В.М. Редкоуса, Ю.В. Соболевой, Г.Н. Су-

словой, И.Р. Такаева, О.В. Челнокова, Д.В. Шутько, А.И. Яс-

требовой, М.А. Яворского. 

Исследованию деятельности органов внутренних дел 

(милиции) в различные исторические периоды и их взаимо-

действию с общественными объединениями посвящены рабо-

ты A.B. Быкова, М.И. Еропкина, В.В. Макеевой, P.C. Мулу-

каева, Г.С. Працко, Л.П. Рассказова, Д.И. Шинджикашвили. 

Поиску путей упорядочения социально-правовых отно-

шений, общественного порядка, совершенствования меха-

низмов организации совместной деятельности граждан и ор-

ганов внутренних дел (милиции) посвящены исследования 

К.И. Бурдина, В.Ю. Кокорева, К.Н. Серова, А.Н. Гончаровой, 

B.C. Грачева, Н.Д. Нечевина, P.A. Ромашова, Л.И. Овчинни-

ковой, В.Г. Румянцевой. 

Довольно глубокий анализ международного опыта 

взаимодействия общественности и полиции в сфере охраны 

общественного порядка с целью поиска решений для исполь-

зования в российской практике осуществлен A.B. Лысовой, 

В.Д. Малковым, А.Ф. Токаревым. 

В Республике Таджикистан отдельные аспекты участия 

гражданского общества в борьбе с уголовными преступле-
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ниями и административными правонарушениями рассматри-

вались в работах ученых. В то же время, в работах авторов 

рассматривались только отдельные аспекты взаимодействия. 

Так, в диссертационном исследовании М.А. Нажбудинова ис-

следованы отношения, возникающие в совместной деятель-

ности органов внутренних дел и институтов гражданского 

общества по противодействию наркотизации населения, Р.Х. 

Рахимов и Д.М. Зоиров обращались в своих работах к вопро-

сам взаимодействия следователя и милиции, Ф.С. Хайруллоев 

- межкультурным взаимодействием. П.А. Насуров исследовал 

проблемы взаимодействия в сфере миграции, К.Х. Солиев 

интересовался вопросами взаимодействия в сфере междуна-

родных отношений. А.Ш. Одинаев исследовал проблемы 

взаимодействия институтов малого бизнеса. А.Ш. Розикзода 

обращался к историческим аспектам деятельности милиции. 

Р.Ш. Сотиволдиева интересовали проблемы взаимодействия 

общества и государства, а Ф.Р. Шарипова – взаимодействия 

органов судебной власти. В комплексе проблемы организа-

ции взаимодействия органов внутренних дел с общественны-

ми объединениями в свете проводимой в Республике Таджи-

кистан реформы органов внутренних дел ранее учеными не 

рассматривались. 

В монографии впервые проведено комплексное рас-

смотрение теоретико-правовых основ взаимодействия орга-

нов внутренних дел с общественными объединениями на 

примере административно-правового регулирования данной 

деятельности в Республике Таджикистан и с учетом опыта в 

регламентации и реализации соответствующих обществен-

ных отношений в Российской Федерации и в других странах. 

В ходе исследования выявлены достоинства и недостатки су-

ществующего административно-правового регулирования 

взаимодействия органов внутренних дел Республики Таджи-

кистан, обоснована необходимость внесения изменений в 

действующее законодательство данного государства. 
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Авторами предложена система принципов взаимодейст-

вия органов внутренних дел Республики Таджикистан с об-

щественными объединениями, в том числе раскрыт такой но-

вый для науки административного права специальный прин-

цип, как узнаваемость и доступность сотрудников милиции 

(полиции). 

О новизне исследования свидетельствуют разработан-

ные и обоснованные в монографии предложения по совер-

шенствованию правовой основы для взаимодействия органов 

внутренних дел Республики Таджикистан с общественными 

объединениями, включая авторский проект Инструкции о по-

рядке взаимодействия добровольных дружин с органами 

внутренних дел и новые положения, предлагаемые для вклю-

чения в разрабатываемый проект закона Республики Таджи-

кистан «О полиции». Кроме того, предлагается внести изме-

нения в законы «Об общественных объединениях», «Об уча-

стии граждан в охране общественного порядка». 

Выводы и предложения, содержащиеся в монографии, 

могут использоваться в дальнейших научных разработках 

проблем в сфере взаимодействия органов внутренних дел с 

общественными объединениями в Республике Таджикистан и 

Российской Федерации. Кроме того, теоретическая значи-

мость определяется выводами и обобщениями, относящимися 

к современному уровню взаимодействия органов внутренних 

дел Республики Таджикистан с общественными объедине-

ниями, которые позволяют расширить и дополнить знания в 

данной сфере, а также эффективно использовать их в образо-

вательном процессе, профессиональной служебной подготов-

ке сотрудников МВД и членов общественных объединений 

правоохранительной направленности. 

Практическое значение монографического исследова-

ния заключается в том, что содержащиеся в нем анализ, вы-

воды и предложения по различным аспектам взаимодействия 

органов внутренних дел с общественными объединениями и 
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административно-правового регулирования данных правоот-

ношений, направлены на повышение эффективности реализа-

ции целей и задач, стоящих перед этими субъектами. Сфор-

мулированные выводы имеют значение для развития общей 

концепции деятельности органов внутренних дел Республики 

Таджикистан, позволяя совершенствовать различные научные 

направления в рамках рассматриваемой авторами темы. Реа-

лизация достижений монографического исследования воз-

можна посредством внедрения его теоретических, организа-

ционных и нормативных положений в законодательство Рес-

публики Таджикистан, регулирующее общественные отно-

шения между органами внутренних дел и общественными 

объединениями, в частности, в ведомственные нормативные 

правовые акты и программу реформирования МВД, методи-

ческие рекомендации и инструкции по взаимодействию в 

данной сфере, а также их включения в образовательные про-

граммы. 
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ГЛАВА I. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

 

§1.1. Общие теоретико-правовые предпосылки  

взаимодействия органов внутренних дел с  

общественными объединениями в  

Республике Таджикистан 

 

Всестороннее обеспечение общественной безопасности 

органами внутренних дел требует формирования и примене-

ния широкого комплекса взаимосвязанных и согласованных 

административно-правовых мер, в том числе совершенство-

вания взаимодействия с общественностью в целом и общест-

венными объединениями, в частности. При этом согласимся с 

мнением Н.М. Конина о том, что граждане, общественные и 

другие объединения и организации относятся к субъектам 

безопасности, наделены определенными правами и обязанно-

стями, необходимыми для их участия в обеспечении общест-

венной безопасности, тогда как государство, со своей сторо-

ны, должно обеспечивать данным гражданам, объединениям 

и организациям правовую и социальную защиту
1
. 

Вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

взаимодействия органов внутренних дел с общественными 

объединениями, посвящено довольное большое число науч-

ных работ, в том числе работ монографического характера, в 

которых указанное взаимодействие рассматривается с фило-

софских, социологических, криминологических, общетеоре-

тических юридических и административно-правовых пози-

ций. 

                                                 
1 Конин Н.М. Понятие и сущность общественной безопасности / Н.М. Ко-

нин // Право и практика. - 2010. - № 1. – С. 53-54. 
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Безусловно, изучение вопросов взаимодействия с ис-

пользованием научного инструментария разных областей на-

учных знаний позволяет шире охватить эту сферу, выявить 

отраслевые особенности взаимодействия, предложить новые 

решения. Вместе с тем, как совершенно справедливо отмеча-

ет Ю.В. Соболева, административная правоспособность него-

сударственных организаций может быть реализована только в 

административных правоотношениях, во взаимодействии с 

органами исполнительной власти
1
. 

Можно согласиться с И.Р. Такаевым в том, что специа-

листы в целом сходятся в своих представлениях о сущности 

взаимодействия
2
. 

Взаимодействие понимается как совместное участие, 

связь
3
, согласованная деятельность

4
, деловое сотрудничест-

во
5
. Некоторые ученые идут дальше и характеризуют взаимо-

действие как социальный институт, обеспечивающий разви-

тие согласованных действий, либо как процесс
6
. 

                                                 
1 Соболева Ю.В. Административно-правовой статус негосударственных 

организаций: дис. … д-ра юрид. наук. – Саратов, 2018. С. 189. 
2 Такаев И.Р. Организационные и правовые основы взаимодействия орга-

нов внутренних дел с религиозными объединениями по предупреждению 

правонарушений, совершаемых на почве межконфессиональных противо-

речий (по материалам Северо-Кавказского федерального округа): Дис.. … 

канд. юрид. наук. - М., 2015. С. 49. 
3 Яськов Е.Ф. Теория и практика социального управления: Словарь-

справочник. – М., 1997. С. 31. 
4 Атмажитов В.М. Взаимодействие подразделений уголовного розыска с 

другими службами горрайорганов внутренних дел при раскрытии престу-

плений и пути его дальнейшего совершенствования: Дис. … канд. юрид. 

наук. – М., 1980. С. 45. 
5 Шванков В.М. Теоретические основы координации и взаимодействия в 

органах внутренних дел – М., 1975. С. 8. 
6 Теория управления: социально-технологический подход // Энциклопе-

дический словарь / под ред. В.И. Иванова, В.И. Патрушева. – М., 2004. С. 

459 – 460. 
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М.А. Нажбудинов, в свою очередь считает, что взаимо-

действие органов внутренних дел с институтами гражданско-

го общества – это «совокупность согласованных действий 

гражданского общества и органов внутренних дел»
1
. 

Е.С. Науменко определяет взаимодействие органов ис-

полнительной власти и гражданского общества как совокуп-

ность правоотношений, которые характеризуются взаимной 

обусловленностью, равенством, консолидацией усилий, на-

правленностью на удовлетворение обоюдно значимых уси-

лий. По мнению данного ученого, эти правоотношения могут 

выражаться в двустороннем или в одностороннем порядке
2
. 

В предложенном Е.С. Науменко определении смущает 

лишь предположение о возможности выражения взаимодей-

ствия в одностороннем порядке. Вероятно, автор имел в виду, 

что оно начинается, инициируется в одностороннем порядке. 

С другой стороны, любое взаимодействие всегда иницииру-

ется одним из субъектов. Если другие потенциальные участ-

ники отказываются взаимодействовать, то отношения не воз-

никают. Возможно также взаимодействие, направленное на 

удовлетворение интересов одной из сторон взаимодействия, 

либо интересы обеих сторон могут совпадать, и тогда взаи-

модействие будет обеспечивать реализацию общего интереса 

участников взаимодействия. Именно с таким случаем мы 

имеем дело в области взаимодействия, направленного на ох-

рану общественного порядка, повышения эффективности 

правоохранительной деятельности органов внутренних дел. 

                                                 
1 Нажбудинов М.А. Правовые и организационные основы взаимодействия 

органов внутренних дел с институтами гражданского общества в Респуб-

лике Таджикистан в сфере противодействия наркотизации населения: 

Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2015. С. 77. 
2 Науменко Е.С. Организационно-правовые способы взаимодействия ор-

ганов исполнительной власти и институтов гражданского общества: Ав-

тореф. дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2010. С. 10. 
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Иногда выделяют в качестве отдельного предмета орга-

низацию взаимодействия. Так, А.Ф. Майдыков, М.А. Моска-

лев и А.Н. Кадынцев определяют данное понятие как целена-

правленную деятельность по согласованию действия и при-

менению подчиненных субъектам взаимодействия сил и 

средств
1
. К.И. Усенов, применительно к Кыргызской Респуб-

лике пишет, что организацию взаимодействия необходимо 

понимать, в первую очередь как выработку совместных це-

лей, задач, форм, процедур взаимодействия. При этом автор 

считает важным учитывать реальные организационные и пра-

вовые возможности государства
2
. Идея об изучении органи-

зации взаимодействия как самостоятельного направления 

деятельности высказывалась также В.Е. Карахановым, кото-

рый считает, что такая деятельность является целенаправлен-

ной и осуществляется субъектами управления, имеющими 

властные полномочия по отношению к участникам взаимо-

действия
3
. Такой подход к организации взаимодействия ми-

лиции с общественными объединениями представляется нам 

ошибочным, по тем же причинам, на которые мы указывали 

выше. Субъект организации взаимодействия, с точки зрения 

В.Е. Караханова, должен иметь властные полномочия не 

только по отношению к милиции, но и по отношению к об-

щественным объединениям. Но наличие таких субъектов про-

тиворечит законодательству Республики Таджикистан. Орга-

низация взаимодействия путем оказания управляющего воз-

                                                 
1 Майдыков А.Ф., Кадынцев А.Н., Москалев М.А. Организация деятель-

ности горрайлинорганов внутренних дел: методические материалы \ под 

общ. ред. А.Ф. Майдыкова – М., 2009. С. 67 – 68. 
2 Усенов К.И. Организация взаимодействия органов внутренних дел с 

общественными объединениями Кыргызской республики в сфере обеспе-

чения правопорядка: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2014. С. 10. 
3 Караханов В.Е. Взаимодействие как управленческая категория. Пробле-

мы теории и социологии управления органами внутренних дел. М., 1992. 

С. 70. 
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действия лишь на одну сторону взаимодействия – на мили-

цию – вряд ли приведет к ожидаемому результату. 

По нашему мнению, организация взаимодействия мили-

ции и общественных объединений – это деятельность, кото-

рая должна осуществляться с обеих сторон – подразделения-

ми органов внутренних дел и общественными объединения-

ми. В таком случае она будет являться частью самого взаимо-

действия. Разделение взаимодействия на его организацию и 

на собственно взаимодействие приведет к обюрокрачиванию 

процесса, к отрыву организаторов взаимодействия от взаимо-

действующих субъектов, предъявлению формальных требо-

ваний со стороны организатора, и формальному их исполне-

нию со стороны участника взаимодействия. Напротив, необ-

ходимо предоставление большей свободы сотрудникам ми-

лиции на местах с тем, чтобы они активно искали на обслу-

живаемой территории субъектов взаимодействия, обществен-

ные организации, группы активных граждан, вовлекали бы их 

в свою правоохранительную деятельность. 

Некоторые авторы избегают давать дефиниции понятия 

«взаимодействие», возможно, полагая, что в этом нет необхо-

димости
1
. По нашему мнению, позиция М.А. Нажбудинова 

представляется наиболее взвешенной. Действительно, взаи-

модействие можно рассматривать как согласованные дейст-

вия. В таком случае взаимодействие – это процесс, в котором 

можно вычленить отдельные стадии и этапы. Более подробно 

процесс взаимодействия будет рассмотрен нами во второй 

главе монографии, однако уже сейчас можно сказать, что в 

этом процессе должны быть стадии организации, осуществ-

ления и подведения итогов. На стадии организации субъекты 

взаимодействия анализируют состояние дел, определяют це-

                                                 
1 Федорова И.В. Взаимодействие полиции с институтами гражданского 

общества: административно-правовые аспекты: Дис. … канд. юрид. наук. 

– М., 2018. С. 40 – 45. 
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ли и задачи своей деятельности, ищут партнеров для взаимо-

действия, согласуют с ними свои планы. 

На стадии осуществления взаимодействия должны про-

водиться совместные мероприятия, обмен информацией, вы-

работка общих решений. 

На завершающей стадии целесообразно провести кри-

тический анализ совместной деятельности, выявить пробле-

мы, противоречия, препятствующие достижению запланиро-

ванных результатов. На основе этого анализа должны быть 

сформулированы выводы, сделаны решения, позволяющие 

внести изменения в организацию взаимодействия. Таким об-

разом, мы получаем циклический, непрерывный процесс 

взаимодействия, на каждом новом цикле повышающий каче-

ство, эффективность и результативность взаимодействия. 

Взаимодействие представляет собой суть общественных 

отношений. 

Без взаимодействия не может быть общества. Гипотети-

ческое отсутствие взаимодействия между милицией и обще-

ством означало бы полную оторванность милиции от общест-

ва. Но милиция, так или иначе, взаимодействует с обществом. 

Не случайно социологи называют в качестве форм взаимо-

действия не только сотрудничество, но и конкуренцию или 

соперничество и конфликт
1
. Однако не все эти формы взаи-

модействия имеют место в деятельности практических орга-

нов. Результаты социологического опроса показали, что сте-

пень взаимодействия институтов гражданского общества и 

граждан с ОВД находится на низком уровне
2
. 

Например, сотрудничество реализуется при проведении 

совместных мероприятий по охране общественного порядка. 

                                                 
1 Социология: Учебник. – М., 2003. С. 198. 
2 Приложения 1. Анкета и результаты анкетирования сотрудников органов 

внутренних дел, членов общественных объединения и граждан Республи-

ки Таджикистан. 
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Это наиболее желаемая форма взаимодействия между мили-

цией и обществом. Конфликт возникает, когда сотрудник ми-

лиции применяет меры принуждения по отношению к граж-

данину или к организации. Возникающее между ними адми-

нистративное правоотношение по поводу применения той 

или иной меры административного принуждения также явля-

ется взаимодействием. Это, напротив, наименее желательная, 

но вынужденная и, к сожалению, наиболее распространенная 

форма взаимодействия. Представить себе взаимодействие как 

конкуренцию достаточно сложно, хотя некоторые ученые от-

мечают, что правоохранительным органам приходится всту-

пать в конкуренцию с общественными объединениями в дея-

тельности по противодействию наркотизации населения
1
. К 

сожалению, авторы не раскрывают, в чем проявляется эта 

конкуренция. С другой стороны, можно встретить в сообще-

ниях средств массовой информации факты воспрепятствова-

ния антинаркотической деятельности институтов граждан-

ского общества со стороны правоохранительных органов. 

В то же время М.А. Нажбудинов подменяет взаимодей-

ствие доверием населения к органам внутренних дел
2
. С од-

ной стороны, без доверия не может быть взаимодействия в 

желаемой форме сотрудничества. С другой стороны, доверие 

– лишь условие для взаимодействия. Высокий уровень дове-

рия может способствовать широкой помощи милиции со сто-

роны населения, однако сотрудничества не будет, если граж-

данское общество не видит в нем необходимости либо не го-

тово к сотрудничеству, не ставит перед собой соответствую-

щих целей. Проведенный опрос сотрудников ОВД, членов об-

                                                 
1 Нажбудинов М.А. Указ. соч. С. 83. 
2 Там же. С. 78. 
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щественных объединений и граждан Республики Таджикистан по-

казал, что уровень доверия граждан к органам ОВД низок
1
. 

В то же время задачи, которые общество ставит перед 

правоохранительными органами, связаны с целями, с общест-

венными интересами. В связи с этим В.А. Половинкин объяс-

няет взаимодействие полиции и институтов гражданского 

общества с позиций социологической науки. Он отмечает, что 

указанное взаимодействие обеспечивает социально-

экономическое развитие в соответствии с поставленными це-

лями, а цель самого взаимодействия заключается в достиже-

нии максимальной общественной полезности человека
2
. То, 

что указанное взаимодействие обеспечивает именно социаль-

но-экономическое развитие, вызывает определенные сомне-

ния, прежде всего в силу специфической области взаимодей-

ствия. Скорее можно согласиться с тем, что взаимодействие в 

нашем случае обеспечивает общественный порядок и безо-

пасность. 

Утверждение В.А. Половинкина о том, что взаимодей-

ствие людей основано на социально-психологических осо-

бенностях человека, выражающих коллективные представле-

ния, эмоции, чувства, необходимостью удовлетворения кол-

лективных потребностей, наличием коллективного сознания, 

правовой культуры и т.д.
3
 неоспоримо, хотя рассуждения на 

данную тему выходят за рамки предмета данного монографи-

ческого исследования. 

С другой стороны, считаем, что данный ученый верно 

отмечает, что механизм взаимодействия «предполагает уста-

                                                 
1 Приложения 1. Анкета и результаты анкетирования сотрудников органов 

внутренних дел, членов общественных объединения и граждан Республи-

ки Таджикистан. 
2 Половинкин В.А. Социальный механизм взаимодействия полиции и ин-

ститутов гражданского общества: Дис. … канд. социол. наук. – Санкт-

Петербург, 2014. С. 72. 
3 См. там же. С. 66 – 68. 
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новление необходимых и однозначных связей между различ-

ного рода явлениями, на основе которых можно не только 

воспринимать действительность, но и влиять на нее»
1
. 

Соглашаясь с В.А. Половинкиным в целом, заметим, 

что механизм взаимодействия должен включать не только 

установление необходимых связей, но их развитие, измене-

ние и прекращение. А с точки зрения юридической науки, 

речь идет об общественных отношениях в широком смысле и 

о правоотношениях в узком смысле. 

В основе взаимодействия, по нашему мнению, всегда 

лежат общие цели. На это обстоятельство указывают и другие 

исследователи
2
. Не является исключением и взаимодействие 

внутренних дел с общественными объединениями. Цели как 

концептуальные категории определяются с учетом интересов 

и предназначения субъектов деятельности и закрепляются в 

соответствующих документах. Между субъектами, пресле-

дующими общие цели, организовать взаимодействие значи-

тельно проще, чем между субъектами, нацеленными на раз-

ные результаты. Об общности целей говорит К.И. Усенов
3
. 

Целям деятельности соответствуют задачи, которые 

ставят перед собой субъекты деятельности, ведь решение за-

дач ведет к достижению цели. 

Следует подчеркнуть, что в данном случае речь об их 

собственных внутриструктурных принципах, которые, как 

показали результаты исследования, не вступают в противоре-

                                                 
1 Половинкин В.А. Социальный механизм взаимодействия полиции и ин-

ститутов гражданского общества: Дис. … канд. социол. наук. – Санкт-

Петербург, 2014. С. 70. 
2 Федорова И.В. Цели и задачи взаимодействия полиции с институтами 

гражданского общества // Вестник Московского университета МВД Рос-

сии. 2014. № 12. С. 190 – 195. 
3 Усенов К.И. Организация взаимодействия органов внутренних дел с 

общественными объединениями Кыргызской республики в сфере обеспе-

чения правопорядка: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2014. С. 10. 
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чие с принципами взаимодействующего партнера, поскольку 

основой их принципов являются конституционные принци-

пы, из которых вытекают (исходят, складываются) их про-

фильные принципы. В самих же принципах заложены требо-

вания, соблюдение которых обеспечивает правомерность 

взаимодействия и его соответствие концептуальным основам 

и ценностям, которых придерживаются как органы внутрен-

них дел, так и общественные объединения. 

Что касается социального партнерства
1
, то оно понима-

ется как «совместная деятельность, основанная на равных 

правах и обязанностях, направленная на достижение общей 

цели»
2
. М.С. Лащенов пишет, что социальное партнерство 

следует понимать как широкий спектр активных социальных 

взаимодействий. Оно должно быть направлено на удовлетво-

рение конкретных общих интересов, а его участники должны 

отказаться от конфронтации и придерживаться стратегии 

компромисса и взаимовыгодного соглашения
3
. К социально-

му партнерству предъявляются повышенные требования, 

вплоть до того, что рассматривают его как состояние зависи-

мости
4
, синоним сплоченности, солидарности, доверия, об-

щие мотивации и т.д. Некоторые ученые под социальным 

партнерством понимают «оптимально организованную на 

взаимовыгодных условиях и эффективную модель взаимо-

действия интересов государственной власти субъекта РФ, ре-

гионального бизнеса и общественных организаций в целях 

создания условий для развития регионального сообщества, 

                                                 
1 Термин введен английским ученым Дж.С. Миллем в работе Основы по-

литической экономии. 
2 Социологический энциклопедический словарь / Под ред. Осипова Г.В. – 

М.: ИНФРА-М, 2000. – С. 234. 
3 Лащенов М.С. Формирование социального партнерства в правоохрани-

тельной сфере: Дис. … канд. социол. наук. – М., 2018. С. 201 – 21. 
4 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда: метод социологии. М.: 

2000. С. 153. 
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основными критериями которого являются улучшение каче-

ства жизни населения, инновационный экономический по-

тенциал и экологическое благополучие»
1
. 

Таким образом, социальное партнерство, рассматривае-

мое как составная часть деятельности органов внутренних 

дел, с одной стороны, шире взаимодействия с общественны-

ми объединениями, так как в нем принимают участие все 

возможные субъекты: граждане, общественные объединения, 

предприятия, средства массовой информации, местные орга-

ны государственной власти, но, с другой стороны, социальное 

партнерство уже взаимодействия, потому что подразумевает 

только такое взаимодействие, которое основано на партнер-

ских отношениях, и не включает иные формы взаимодейст-

вия. 

Для формирования социального партнерства с участием 

органов внутренних дел имеются необходимые предпосылки. 

В частности М.С. Лащенов называет: непосредственное от-

ражение результатов деятельности правоохранительных ор-

ганов на социальном самочувствии граждан; возрастающую 

активность процессов самоорганизации граждан по вопросам 

обеспечения безопасности; требования современности, необ-

ходимость позиционирования государства на международной 

арене как прогрессивного, демократического, социального
2
. 

Сегодня можно утверждать, что в Республике Таджикистан 

такие предпосылки сложились. Например, в рамках реформы, 

созданы 32 рабочих групп и 49 центров по сотрудничеству с 

местным населением по всей стране
3
. Другой позитивный 

момент состоит в том, что государственные органы сотруд-

                                                 
1 Садков В.Г., Кузнецова О.Б. О модели социального партнѐрства в ре-

гионах России // Общество и экономика. 2007. №4. С. 125. 
2 Лащенов М.С. Указ. соч. С. 45 – 47. 
3 Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs: Tajikistan 

Summary, https://www.state.gov/bureau-of-international-narcotics-and-law-

enforcement-affairs-work-by-country/tajikistan-summary/. 

https://www.state.gov/bureau-of-international-narcotics-and-law-enforcement-affairs-work-by-country/tajikistan-summary/
https://www.state.gov/bureau-of-international-narcotics-and-law-enforcement-affairs-work-by-country/tajikistan-summary/
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ничают с неправительственными организациями. Их привле-

кают через международных партнеров для обсуждения во-

просов реформы
1
 

Самое главное, что и у населения, в таджикском обще-

стве, и в государственном аппарате созрело понимание необ-

ходимости взаимодействия, невозможности удовлетворения 

потребностей в общественном порядке. 

Социальное партнерство можно рассматривать как эф-

фективный механизм регулирования отношений между раз-

личными субъектами, которые могут оказывать воздействие 

на состояние правоохранительной сферы
2
. Такими субъекта-

ми должны признаваться граждане и объединения, заинтере-

сованные в формировании состояния законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества и государства в ши-

роком смысле этого понятия. 

На этом основании можно утверждать, что взаимодей-

ствие органов внутренних дел с общественными объедине-

ниями в Республике Таджикистан в условиях проводимого 

реформирования является ключевым элементом всей рефор-

мы, ее стержнем. Данное взаимодействие должно быть орга-

низовано в форме социального партнерства, что обусловлено 

взаимозависимостью общества и милиции, общностью их це-

лей и задач, стремлением обеспечить правопорядок и безо-

пасность. 

Вместе с тем современное законодательство Республики 

крайне ограниченно регулирует отношения, связанные с ор-

ганизацией и осуществлением взаимодействия органов внут-

ренних дел с общественными объединениями. В параграфах 

                                                 
1 В Хороге укрепляют доверие между милицией и населением [Электрон-

ный ресурс] // Радио Озоди URL: https://rus.ozodi.org/a/29980863.html 

?fbclid=IwAR2tBqCfc9ioPkeNkpnLG5ZrxaDJGt-xkivIxVmJhvk2zNIhAXrq 

V-FqPR8. 
2 Лащенов М.С. Указ. соч. С. 52. 

https://rus.ozodi.org/a/29980863.html%20?fbclid=IwAR2tBqCfc9ioPkeNkpnLG5ZrxaDJGt-xkivIxVmJhvk2zNIhAXrq%20V-FqPR8
https://rus.ozodi.org/a/29980863.html%20?fbclid=IwAR2tBqCfc9ioPkeNkpnLG5ZrxaDJGt-xkivIxVmJhvk2zNIhAXrq%20V-FqPR8
https://rus.ozodi.org/a/29980863.html%20?fbclid=IwAR2tBqCfc9ioPkeNkpnLG5ZrxaDJGt-xkivIxVmJhvk2zNIhAXrq%20V-FqPR8
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1.2, 1.3 и 2.1 настоящей монографии представлены результа-

ты изучения положений нормативных правовых актов, уста-

навливающих правовое положение общественных объедине-

ний, права и обязанности органов внутренних дел, формы и 

методы взаимодействия, свидетельствующие о значительной 

пробельности нормативного массива. В этой связи представ-

ляется необходимым сформулировать понятие администра-

тивно-правового регулирования взаимодействия органов 

внутренних дел Республики Таджикистан с общественными 

объединениями. 

Мы полагаем, что это взаимодействие осуществляется в 

административно-правовом поле, поскольку предполагает 

возникновение управленческих по своей природе отношений. 

Только административно-правовое регулирование взаи-

модействия может обеспечить упорядоченное и целенаправ-

ленное воздействие на регулируемые общественные отноше-

ния. 

Предметом административно-правового регулирования 

должны быть отношения, возникающие в связи с вовлечени-

ем граждан в охрану общественного порядка на территории 

Республики, в целях повышения эффективности деятельности 

органов внутренних дел, роста гражданской активности, раз-

вития гражданского общества. 

Потенциальные возможности, имеющиеся в арсенале 

административного права, позволяют учитывать рекоменда-

ции ОБСЕ, лучшие практики, выработанные в зарубежных 

странах, отечественный опыт, национальные, социальные, 

политические, экономические особенности Республики Тад-

жикистан. 

Административно-правовое регулирование может осу-

ществляться по различным направлениям. Для обеспечения 

успеха необходимо обеспечить комплексное воздействие по 

следующим направлениям: 
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– организацию взаимодействия на новой принципиаль-

ной основе социального партнерства; 

– реализацию взаимодействия в наиболее перспектив-

ных формах наиболее эффективными методами; 

– закрепление обязанностей и прав органов внутренних 

дел, их сотрудников по взаимодействию с общественными 

объединениями; 

– установление и гарантирование прав общественных 

объединений и их членов по взаимодействию с органами 

внутренних дел и по участию в охране общественного поряд-

ка; 

– установление административных процедур взаимо-

действия. 

Рассмотрение взаимодействия органов внутренних дел с 

общественными объединениями как процесса требует подве-

дения под него системы принципов, на основе которых этот 

процесс мог бы развиваться. Общность целей участников 

взаимодействия должна влиять на систему принципов адми-

нистративно-правового регулирования взаимодействия
1
. 

В специальной литературе называются различные 

принципы взаимодействия. Так, М.А. Нажбудинов указывает 

принципы координации, учета общих законов развития обще-

ства, свободы самовыражения, открытости и прозрачности, 

законности, независимости участвующих сторон, контроля, 

организации и обеспечения информационного обмена, равен-

ства, соответствия и плановости
2
. 

Надо сказать, что принципы взаимодействия милиции 

(полиции) с гражданским обществом формулируются многи-

ми учеными. Так, В.Р. Галлеев называет принципы законно-

сти, демократизма, социально-экономической обусловленно-

сти, адекватности, преемственности, системности и ком-

                                                 
1 Соболева Ю.В. Указ. соч. С. 212. 
2 Нажбудинов М.А. Указ. соч. С. 85 – 87. 
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плексности
1
. А.Н. Герасименко иначе подходит к выбору 

принципов взаимодействия и называет принципы доброволь-

ности и четкого разделения ролей, взаимной ответственности, 

информационного обмена, согласованности действий, само-

стоятельности сторон взаимодействия, доверие, консолида-

ция усилий, использование результатов усилий сторон взаи-

модействия
2
. Т.В. Мифтина называет общие принципы за-

конности, компетентности, научности, а также непрерывно-

сти взаимодействия
3
. Ю.В. Соболева рассматривает принци-

пы административно-правового регулирования статуса и на-

зывает принципы гласности взаимодействия, участия негосу-

дарственных организаций в формировании органов государ-

ственной власти и др.
4
 А.А. Ивакин назвал принципы непре-

рывности, плановости, разграничения компетенции, опера-

тивности и гибкости взаимодействия
5
. 

Признавая ценность формулирования принципов взаи-

модействия, мы не можем принять их все в представленном 

виде. Часть их названных принципов, в действительности, по 

нашему мнению, принципами не является. Так, организация и 

обеспечение информационного обмена – это не принцип, а 

задача, решаемая в ходе взаимодействия. Более того, инфор-

                                                 
1 Галлеев В.Р. Основные проблемы и направления взаимодействия граж-

данского общества и органов внутренних дел // Гражданское общество и 

органы внутренних дел: проблемы, противоречия, формы взаимодействия 

– М., 2008. С. 175. 
2 Герасименко А.Н, Информационное обеспечение взаимодействия орга-

нов внутренних дел с общественными объединениями по охране правопо-

рядка (организационные и правовые вопросы): Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук – М., 2008. С. 15. 
3 Мифтина Т.В. Предупреждение преступности органами местного само-

управления: Автореф. дис. … канд. юрид. наук – Рязань, 2007. С. 24. 
4 Соболева Ю.В. Указ. соч. С. 18. 
5 Ивакин А.А. Административно-правовое положение общественных 

объединений в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 

2009. С. 11. 
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мационный обмен можно рассматривать как содержательный 

элемент взаимодействия. 

Принцип независимости участников взаимодействия 

входит в противоречие принципу контроля и принципу ра-

венства. Независимость участников взаимодействия – услов-

ная их характеристика. Можно говорить о том, что общест-

венные объединения, вступающие в отношения по взаимо-

действию с органами внутренних дел, организационно неза-

висимы от них. Вместе с тем зарубежный опыт свидетельст-

вует о том, что общественные объединения правоохранитель-

ной направленности могут создаваться полицейскими орга-

нами (Российская Федерация, Япония). Иногда такая зависи-

мость препятствует эффективному сотрудничеству, а иногда 

приводит к положительному эффекту. 

С другой стороны, принцип контроля или подконтроль-

ности создает состояние зависимости от контролера
1
. М.А. 

Нажбудинов говорит о контроле за тем, как эффективно ор-

ганы внутренних дел действуют и расходуют средства нало-

гоплательщиков
2
. То есть, речь идет об общественном кон-

троле за деятельностью органов внутренних дел. Такой кон-

троль, как правило, становится основной целью некоторых 

общественных объединений, которые уже не участвуют в ох-

ране общественного порядка и обеспечении общественной 

безопасности, а занимаются, скорее, политической деятель-

ностью. Вместе с тем общественный контроль может осуще-

ствляться в иной форме – в форме опросов общественного 

мнения
3
, проводимых самими органами внутренних дел или 

                                                 
1 Зырянов С.М. Обеспечение законности в административно-надзорной 

деятельности органов исполнительной власти. // Журнал российского 

права. 2010. № 8 (164) С. 27 – 33. 
2 Нажбудинов М.А. Указ. соч. С. 85. 
3 Гончаров И.В. Общественное мнение как форма гражданского контроля 

за деятельностью органов внутренних дел // Органы внутренних дел в 
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общественными объединениями, ставящими перед собой по-

литические цели. При этом, по нашему мнению, между уча-

стниками опросов и органами внутренних дел взаимодейст-

вия не возникает. 

Совершенно иначе выглядят некоторые из предложен-

ных Ю.В. Соболевой принципы, хотя автор предлагает их ис-

пользовать в более широкой сфере – административно-

правового регулирования статуса организаций, но в их числе 

названы и принципы взаимодействия. Наиболее ценным мы 

считаем предложение установить принцип участия негосу-

дарственных организаций в формировании органов государ-

ственной власти
1
. Данный принцип в Республике Таджики-

стан может быть реализован в части влияния общественных 

советов на формирование органов внутренних дел, назначе-

ние руководителей территориальных органов, участия пред-

ставителей общественности в процессе обучения и профес-

сиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

Представляет интерес принцип соответствия. Под соот-

ветствием предлагается понимать выбор субъектов взаимо-

действия в зависимости от их декларируемых и реально осу-

ществляемых целей и задач. Органы внутренних дел не 

должны работать совместно с различными вигилантами, 

практикующими самоуправные или даже хулиганские дейст-

вия под прикрытием якобы благородных и нравственных це-

лей. Игнорирование данного принципа может привести к то-

му, что органы внутренних дел будут втягиваться во взаимо-

действие с националистическими, экстремистскими общест-

венными объединениями. 

В.А. Кочев и Л.А. Бурылова называют принципы закон-

ности, добровольности, инициативности и равноправия субъ-

                                                                                                            
механизме Российского государства: материалы межвуз. науч. Семинара. 

– М., 2003. С. 22. 
1 Соболева Ю.В. Указ. соч. С. 9. 
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ектов взаимодействия
1
. Заметим, что принципу равноправия 

корреспондирует принцип разграничения компетенции, на 

который указал А.А. Ивакин
2
. 

С.В. Пылин, в свою очередь, указывает на принципы 

единства публичных интересов, невмешательства государст-

венных органов в деятельность общественных объединений, 

социального партнерства субъектов взаимодействия для 

удовлетворения потребностей населения, всесторонней госу-

дарственной поддержки, взаимной гласности и информатив-

ности, взаимной ответственности и разрешения споров по-

средством согласительных процедур или в судебном поряд-

ке
3
. 

Здесь также уместно упомянуть о принципах взаимо-

действия ранее рассмотренного нами гражданского общества 

и государства. Некоторые ученые, рассуждая об этом, отме-

чают, что лежащая в основе политических и правовых взгля-

дов классическая идея разделения гражданского общества и 

государства в современном мире нуждается в пересмотре. 

Необходимо стремиться к их сближению, примирению. 

«Практика социальной жизни показывает, что непримири-

мость, основополагающие различия государства и общества 

существуют лишь априори и обостряются в критические пе-

риоды общественного развития. В реальных условиях право-

вой государственности классические границы между госу-

дарством и гражданским обществом трансформируются в 

                                                 
1 Кочев В.А., Бурылова Л.А. К вопросу о разграничении полномочий ме-

жду органами государственной власти в сфере охраны общественного 

порядка // Вестник Пермского ун-та. Юридические науки. 2013. № 4. С.  

87 – 92. 
2 Ивакин А.А. Указ. соч. С. 11. 
3 Пылин С.В. Общественные и иные некоммерческие объединения, взаи-

модействие между ними и органами государственной и муниципальной 

власти Российской Федерации. – СПб.: Издательство Политического уни-

верситета, 2010. – С. 290. 
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«магму» взаимопроникающих или гибридных институтов, 

которые не могут быть определены только как государствен-

ные или только как общественные. Эти институты выступают 

в качестве механизмов взаимодействия государства и граж-

данского общества»
1
. 

Е.В. Кашкина и Э.В. Терентьев провели разграничение 

принципов взаимодействия на общие и специальные
2
. Следу-

ет согласиться, что принципы законности, гуманности, равен-

ства и др. являются общими. Можно принять и утверждение о 

том, что принципы доверия, добровольности и в некотором 

смысле компетентности являются специальными. 

В.Ю. Кокорев и Д.В. Васильев пишут о принципах 

взаимодействия органов внутренних дел не только с общест-

венными объединениями, но и со средствами массовой ин-

формации, подчеркивая тем самым сходство в целях и зада-

чах поддержания связей ОВД с данными институтами. В ка-

честве таких принципов выделяются добровольность и само-

стоятельность взаимодействующих сторон; четкость в разде-

лении ролей при наличии доверия друг к другу; взаимный ха-

рактер ответственности применительно к выполнению всех 

совместных решений; налаженный обмен необходимыми 

сведениями относительно решаемых проблем и задач; согла-

сованный характер совместно осуществляемой деятельности 

при объединении усилий и постоянном учете позиций друг 

друга; использование результатов предпринимаемых сторо-

нами усилий в ходе совместной деятельности по решению 

                                                 
1 См.: Бойцова В.В. Правовой институт омбудсмена в системе взаимодей-

ствия государства и гражданского общества: дис. …д-ра юрид. наук: 

12..00.02/ Бойцова Виктория Валентиновна. – М., 1995. С. 58.  
2 Кашкина Е.В., Терентьев Э.В. К вопросу об основных принципах взаи-

модействия органов внутренних дел с общественными формированиями в 

сфере обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений // По-

лицейская деятельность. 2012. № 3. С..12. 
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правоохранительных задач
1
. В этом перечне принципов, на 

наш взгляд, прослеживается акцент на обеспечение взаимной 

заинтересованности и совместности в деятельности ОВД и 

общественных объединений по решению задач в единой для 

них правоохранительной сфере. 

В Концепции, утвержденной приказом МВД России от 1 

января 2009 г. № 1, были названы принципы добровольности, 

целесообразности и взаимности
2
. 

Принципы участия граждан в обеспечении обществен-

ного порядка установлены Законом Республики Таджикистан 

«Об участии граждан в обеспечении общественного поряд-

ка». К ним относятся: равенство всех перед законом, добро-

вольность, уважение и соблюдение прав и свобод человека, и 

гражданина, гуманность и социальная справедливость, посто-

янство взаимодействия и социально-правовая защита граж-

дан, участвующих в охране общественного порядка. 

Выше уже говорилось о важности согласования или 

общности целей субъектов взаимодействия. Представляется, 

что единство целей необходимо закрепить как принцип, по-

тому что без согласования интересов взаимодействие невоз-

можно. При этом согласование интересов сторон, нахождение 

вопросов, интересующих обе стороны должно составлять ос-

новную часть работы по организации взаимодействия орга-

нов внутренних дел с общественными объединениями. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия органов 

внутренних дел с различными общественными объединения-

ми следует обращать внимание на необходимость поддержа-

ния заинтересованности последних в таком взаимодействии и 

                                                 
1 См.: Кокорев В.Ю., Васильев Д.В. Указ. соч. С. 51-52. 
2 Концепция совершенствования взаимодействия подразделений системы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации со средствами мас-

совой информации и общественными объединениями на 2009 – 2014 го-

ды, утвержденная приказом МВД России от 1 января 2009 г. № 1 // СПС 

Консультант Плюс. 
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его развитии. Как справедливо отмечает К.И. Бурдин, в каж-

дой организации одновременно присутствует действие двух 

противодействующих сил: первая направлена на сохранение 

имеющегося состояния, а вторая ориентирована на проведе-

ние изменений и дальнейшее развитие. При этом ситуация 

противодействия характеризуется специфическим видом от-

ношений между субъектами взаимодействия, которым при-

сущи существенные расхождения в идеях и взглядах на цели 

и средства их достижения. Данный автор пишет о необходи-

мости развивать социальный интерес и регулирование соот-

ветствующего взаимодействия, что возможно за счет исполь-

зования конфликтного или консенсусного способов. Если 

первый способ не предполагает совместного поиска решения 

имеющихся проблем, то второй базируется на том, что сторо-

на, имеющая административный ресурс, признает факт суще-

ствования различных интересов и носителей таковых, рас-

сматривает это как естественное состояние общества и разно-

образных коллективов. Консенсус предполагает необходи-

мость согласования таких интересов в интересах поддержа-

ния правопорядка и развития личности членов коллективов 

органов внутренних дел и общественных объединений
1
. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, 

что вопрос о принципах взаимодействия органов внутренних 

дел с общественными объединениями продолжает свое док-

тринальное развитие. В качестве принципов указываются за-

дачи, общие правовые принципы называются рядом с отрас-

левыми, институциональными, принципы управления смеши-

ваются с принципами правового регулирования. Необходимо 

отметить, что вопрос о принципах взаимодействия может 

                                                 
1 Бурдин, К.И. Социологические и организационно-правовые аспекты 

взаимодействия руководителя органа внутренних дел с общественными 

объединениями сотрудников: Автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.13 / 

Бурдин Константин Иванович. – М., 1997. С.15. 
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рассматриваться широко. Так, Г.В. Атаманчук предложил че-

тыре группы принципов государственного управления: обще-

ственно-политические, функционально-структурные, органи-

зационно-структурные и принципы государственно-

управленческой деятельности
1
. 

Применительно к теме монографической работы мы 

должны рассматривать административно-правовые принципы 

взаимодействия органов внутренних дел с общественными 

объединениями. 

Главным принципом любой деятельности всегда явля-

ется общеправовой принцип законности. Для целей организа-

ции взаимодействия данный принцип означает, что взаимо-

действие может осуществляться в целях и формах, не проти-

воречащих законодательству Республики Таджикистан, меж-

ду органами внутренних дел и общественными объединения-

ми, деятельность которых не запрещена на территории Рес-

публики Таджикистан, в порядке, соответствующем законо-

дательству Республики Таджикистан. 

Считаем важным отметить принцип соответствия или 

адекватности, означающий, что органы внутренних дел 

должны вступать в отношения по взаимодействию с общест-

венными объединениями, цели, задачи и формы деятельности 

которых соответствуют целям и задачам деятельности орга-

нов внутренних дел, и законодательству Республики Таджи-

кистан. 

Для взаимодействия важным является принцип добро-

вольности. Однако, по нашему мнению, этот принцип должен 

получить специфическое содержание. Добровольность уча-

стия во взаимодействии должна быть предоставлена общест-

венным объединениям. Невозможно обязать или принудить 

общественное объединение осуществлять какую-либо дея-

                                                 
1 Атаманчук Г.В. Сущность советского государственного управления – 

М., 1980. С. 172 – 176. 
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тельность. Не случайно в статье 6 Закона Республики Таджи-

кистан «О милиции» установлен запрет принудительного 

привлечения граждан к сотрудничеству с милицией. 

Органы внутренних дел, для которых взаимодействие с 

общественными объединениями является принципом и одним 

из основных направлений деятельности, не могут вступать в 

отношения взаимодействия с общественными объединениями 

по своему усмотрению. Это должно быть их обязанностью. 

Очевидно, данный принцип должен формулироваться как 

принцип добровольности взаимодействия со стороны обще-

ственных объединений. 

Считаем необходимым указать на принцип открытости 

и прозрачности отношений по взаимодействию органов внут-

ренних дел и общественных объединений. Сведения об уста-

новлении контактов, о планировании совместной деятельно-

сти, о ее результатах должны быть доступны широкому кругу 

лиц. Более того, распространение такой информации имеет 

большое значение для развития взаимодействия, вовлечения 

новых общественных объединений, привлечения граждан к 

обеспечению общественного порядка, проявлению их граж-

данской позиции. 

Представители ОБСЕ уделяют большое внимание прин-

ципу узнаваемости и доступности, предполагающего макси-

мальную вовлеченность полицейских в общественные отно-

шения на конкретной территории, что способствует повыше-

нию их внимания и отзывчивости относительно проблем ме-

стных жителей. Реализация принципа узнаваемости и дос-

тупности обеспечивается закреплением участковых уполно-

моченных (инспекторов) и иных сотрудников полиции (ми-

лиции) за определенными территориями, знакомство их с жи-

телями соответствующих населенных пунктов, районов, пре-

доставление необходимых сведений, позволяющих населе-

нию идентифицировать представителя органов внутренних 

дел, ответственного за данную территорию, и получить дос-
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туп к нему по указанным адресу, телефону, сети «Интернет». 

Реализации принципа узнаваемости и доступности также спо-

собствует проживание соответствующих сотрудников мили-

ции (полиции) на закрепляемой за ними территории, их уча-

стие в общественной жизни местного населения. При этом 

сотрудники милиции (полиции) будут в большей степени ин-

формированы о проблемных вопросах, требующих их вмеша-

тельства, в том числе за счет вовлеченности их самих и чле-

нов их семей в различные общественные отношения, возни-

кающие на местном уровне (контактирование с соседями, ад-

министрацией, учителями и родителями учеников в школе, 

посещение медицинских и иных учреждений, работа родст-

венников в различных организациях и т.д.). Полагаем, что за-

крепление и фактическая реализация данного принципа имеет 

большое значение для формирования и развития взаимодей-

ствия органов внутренних дел с общественностью в целом и 

общественными объединениями, в частности. Мы помним из 

классических произведений советской культуры участковых 

инспекторов, которые обеспечивали эффективность своей ра-

боты и правопорядок на определенной территории
1
. Внедре-

ние данного принципа требует постоянного закрепления со-

трудников милиции за конкретными территориями, налажи-

вание милиционерами взаимодействия с местными жителями. 

Реализация принципа узнаваемости и доступности 

должна повысить ответственность сотрудника милиции за 

состояние общественной безопасности за счет личной вовле-

ченности в дела местного сообщества. 

Ценным должен быть принцип плановости, однако он 

не во всех случаях может быть реализован. В критических 

ситуациях в сферу деятельности по обеспечению обществен-

                                                 
1 Серия фильмов про Аниськина: «Деревенский детектив», «И снова 

Аниськин», «Аниськин и Фантомас», а также «Здравствуй и прощай», 

«Сержант милиции» и др. 
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ной безопасности могут вовлекаться граждане, в обычных 

условиях не проявляющие свою гражданскую активность. 

Эти граждане самоорганизуются и становятся потенциаль-

ными участниками взаимодействия с органами внутренних 

дел. Но планировать такие явления не представляется воз-

можным. И отсутствие заранее согласованных планов не мо-

жет быть основанием для отказа от взаимодействия с подоб-

ными стихийными объединениями граждан. С другой сторо-

ны, для общественных объединений правоохранительной на-

правленности, народных дружин принцип плановости следу-

ет признать важным. Более того, народные дружины могут 

включаться в единую дислокацию постов и нарядов, их уча-

стие может планироваться при обеспечении безопасности 

проведения разного рода массовых мероприятий. 

Принцип свободы самовыражения вряд ли стоит рас-

сматривать в качестве принципа взаимодействия органов 

внутренних дел и общественных объединений. Данный прин-

цип, скорее, присущ законодательству об общественных объ-

единениях. В соответствии с ним граждане проявляют себя, 

вступают в общественные объединения. То же можно сказать 

про принцип независимости. С одной стороны, органы внут-

ренних дел, безусловно, независимы от взаимодействующих с 

ними общественных объединений в том, что касается реали-

зации ими собственных полномочий. С другой стороны, в 

процессе взаимодействия, совместного участия в каком-либо 

мероприятии, взаимодействующие субъекты не могут быть 

абсолютно независимы друг от друга. Если они находятся в 

правоотношении, между ними возникает юридическая связь – 

корреспондирующие права и обязанности. 

Если же говорить об общественных объединениях, то 

они в силу закона должны быть независимыми, но это прин-

цип законодательства об общественных объединениях. 

Наконец, необходимо рассмотреть принцип контроля. 

Данный принцип нуждается в уточнении. Во взаимодействии 
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органов внутренних дел и общественных объединений воз-

можен контроль органов внутренних дел за деятельностью 

общественных объединений, возможен обратный контроль со 

стороны общественных объединений, а возможен контроль 

некоего третьего субъекта за тем, как организуется и осуще-

ствляется взаимодействие. 

В первом случае контроль – это самостоятельная функ-

ция, обеспечивающая законность деятельности обществен-

ных объединений. Ее сложно связывать с взаимодействием. 

Во втором случае общественный контроль – самостоятельная 

форма взаимодействия, как, например, контроль обществен-

ных советов при органах внутренних дел, осуществляемый в 

формах заслушивания руководителей органов внутренних 

дел, участия в работе аттестационных комиссий и заседаний 

коллегий, осуществлении приема граждан и участия в приеме 

граждан руководителями органов внутренних дел. Конечно, и 

в ходе взаимодействия возможен взаимный контроль. Так, 

члены народной дружины могут заметить нарушение закон-

ности сотрудниками милиции, участвующими в совместном 

мероприятии по обеспечению общественной безопасности. 

Если же рассматривать контроль со стороны внешнего 

субъекта, то мы должны будем признать необходимость об-

разования специального координирующего органа. Таким ор-

ганом может быть подразделение центрального аппарата 

МВД РТ. 

Существенным признаком взаимодействия милиции с 

общественными объединениями следует считать устойчи-

вость. Данный признак ранее в работах, посвященных данной 

тематике не назывался. Вместе с тем, устойчивость отноше-

ний, возникающих в процессе взаимодействия, означает, что 

эти отношения приобретают свойства повторяемости и на-

правленности на достижение понятных целей, что обеспечи-

вает их результативность. Устойчивость придает отношениям 
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типичность, создает основания для их нормативного закреп-

ления в текстах юридических документов. 

Кроме того, необходимо помнить о принципах общно-

сти целей участников взаимодействия, узнаваемости, доступ-

ности, отзывчивости сотрудников милиции. 

Таким образом, мы можем составить авторскую систему 

принципов взаимодействия органов внутренних дел Респуб-

лики Таджикистан с общественными объединениями. К спе-

циальным институциональным принципам, на которых долж-

но основываться административно-правовое регулирование 

отношений по взаимодействию в форме социального парт-

нерства органов внутренних дел Республики Таджикистан с 

общественными объединениями, относятся принципы: 

– общности целей участников взаимодействия по обес-

печению общественной безопасности и общественного по-

рядка; 

– гласности, открытости; 

– соответствия или адекватности, исключающий парт-

нерское взаимодействие с экстремистскими, националистиче-

скими и др. объединениями; 

– добровольности для общественных объединений и 

обязательности для органов внутренних дел; 

– узнаваемости и доступности, обеспечивающих лич-

ную вовлеченность сотрудника милиции в жизнь сообщества 

граждан, проживающих с ним на одной территории; 

– участия общественных объединений в формировании 

органов внутренних дел; 

– подотчетности и подконтрольности органов внутрен-

них дел жителям обслуживаемых территорий и действующим 

на этих территориях общественным объединениям. 

Взаимодействие органов внутренних дел с обществен-

ными объединениями осуществляется на основе и в рамках 

административно-правового регулирования, представляюще-

го собой юридическую функцию, которую государство реа-
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лизует в ходе осуществления воздействия на определенные 

общественные отношения в целях приведения поведения уча-

стников последних в соответствие с нормативно установлен-

ными правилами императивного и диспозитивного характера. 

По общему правилу, реализацию данной функции обеспечи-

вают общественная поддержка и властная сила государства. 

Вместе с тем применительно к взаимодействию органов 

внутренних дел с общественными объединениями, выстраи-

ваемому на основе социального партнерства, на первый план 

выходит не принуждение, а взаимная заинтересованность в 

эффективном решении задач, стоящих перед милицией (по-

лицией), прежде всего, в области охраны общественного по-

рядка, обеспечения общественной безопасности, профилак-

тики и предотвращения правонарушений. 

Административно-правовое регулирование входит в 

систему общего правового регулирования и обладает опреде-

ленными особенностями, в первую очередь вытекающих из 

специфики предмета и методов, присущих административно-

правовым нормам. 

Административно-правовое регулирование в рассмат-

риваемой сфере ориентировано на формирование и реализа-

цию административно-правовой нормативной основы для 

эффективного регулирования общественных отношений, свя-

занных с организацией и непосредственным осуществлением 

взаимодействия органов внутренних дел с общественностью 

в лице различных общественных объединений. 

Исходя из изложенного, структура административно-

правового регулирования взаимодействия органов внутрен-

них дел Республики Таджикистан с общественными объеди-

нениями состоит из системы таких взаимосвязанных элемен-

тов, как административно-правовые нормы, закрепленные в 

законах и иных нормативных правовых актах Республики 

Таджикистан, направленные на урегулирование соответст-

вующих общественных отношений, применение данных норм 
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органами внутренних дел в процессе организации и осущест-

вления указанного взаимодействия, а также сами админист-

ративно-правовые отношения, которые создаются в результа-

те действия и применения данных норм. 

Помимо предложенного выше теоретического опреде-

ления структуры административно-правового регулирования 

взаимодействия органов внутренних дел Республики Таджи-

кистан с общественными объединениями сформулируем и 

другие выводы, обобщающие материал настоящего парагра-

фа. 

Административно-правовое регулирование взаимодей-

ствия органов внутренних дел Республики Таджикистан с 

общественными объединениями – упорядоченное и целена-

правленное воздействие посредством основанных на реко-

мендациях ОБСЕ лучших практик, выработанных в зарубеж-

ных странах, отечественного опыта, национальных и соци-

ально-политических особенностей Республики Таджикистан 

положений законов и других нормативных правовых актов 

Республики Таджикистан на общественные отношения, воз-

никающие в связи с вовлечением граждан в охрану общест-

венного порядка на территории Республики, созданием усло-

вий, необходимых для формирования и функционирования 

общественных объединений, взаимодействующих с органами 

внутренних дел в целях повышения эффективности решения 

задач в правоохранительной сфере. 

Административно-правовое регулирование взаимодей-

ствия органов внутренних дел Республики Таджикистан с 

общественными объединениями должно обеспечивать реше-

ние следующих задач: 

– организация такого взаимодействия на основе соци-

ального партнерства; 

– реализация взаимодействия с учетом развития суще-

ствующих и внедрения перспективных форм и методов; 
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– закрепление обязанностей и прав органов внутренних 

дел, их сотрудников в области взаимодействия с обществен-

ными объединениями; 

– регламентация и гарантирование прав общественных 

объединений и их членов в области взаимодействия с органа-

ми внутренних дел, в том числе в области охраны обществен-

ного порядка; 

– установление административных процедур такого 

взаимодействия. 

Взаимодействие органов внутренних дел с обществен-

ными объединениями в Республике Таджикистан в условиях 

проводимого реформирования является ключевым элементом 

всей реформы, ее стержнем. Данное взаимодействие должно 

быть организовано в форме социального партнерства, что 

обусловлено взаимозависимостью общества и милиции, общ-

ностью их целей и задач, стремлением обеспечить правопо-

рядок и безопасность. 

В настоящее время в Республике Таджикистан сложи-

лись объективные предпосылки для организации активного 

взаимодействия органов внутренних дел с общественными 

объединениями в указанной форме социального партнерства, 

на что указывает возрастающая общественная активность и 

встречная заинтересованность руководства страны и органов 

внутренних дел. 

Взаимодействие органов внутренних дел Республики 

Таджикистан с общественными объединениями должно стро-

иться на основе общеправовых, отраслевых – административ-

но-правовых и специальных принципов. К специальным 

принципам взаимодействия, по нашему мнению, следует от-

нести принципы: 

– общности целей участников взаимодействия по обес-

печению общественной безопасности и общественного по-

рядка; 

– гласности и открытости; 
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– соответствия или адекватности, исключающий парт-

нерское взаимодействие с экстремистскими, националистиче-

скими и др. объединениями; 

– добровольности для общественных объединений и 

обязательности для органов внутренних дел; 

– узнаваемости и доступности, обеспечивающих лич-

ную вовлеченность сотрудника милиции в жизнь сообщества 

граждан, проживающих с ним на одной территории; 

– участия общественных объединений в формировании 

органов внутренних дел; 

– подотчетности и подконтрольности органов внутрен-

них дел жителям обслуживаемых территорий и действующим 

на этих территориях общественным объединениям. 

 

§1.2. Административно-правовые статусы народных  

дружин и иных общественных объединений,  

участвующих во взаимодействии с милицией в  

Республике Таджикистан 

 

Взаимодействие органов внутренних дел Республики 

Таджикистан с общественными объединениями строится на 

основе взаимной заинтересованности взаимодействующих 

сторон в решении общих задач. Согласно обоснованному 

мнению К.И. Бурдина заинтересованность государства и его 

органов в нормативном закреплении такого взаимодействия 

вытекает из объективно складывающихся социальных отно-

шений, при этом через общественные объединения можно 

осуществлять социальные эксперименты, искать новые фор-

мы самоуправления приобретать устойчивый и проверенный 

источник сведений о существующих социальных и экономи-

ческих процессах и проблемах. Через функционирование 

имеющихся общественных объединений определяется значи-

мость потребностей, которые отстаивают участвующие в них 

объединения, что позволяет органам внутренних дел и иным 
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органам управления производить более объективную оценку 

существующих настроений и устремлений граждан, учиты-

вать таковые при разработке различных стратегических и 

тактических планов, в том числе в области охраны общест-

венного порядка, обеспечения общественной безопасности и 

предупреждения правонарушений. В свою очередь в рамках 

рассматриваемого взаимодействия общественные объедине-

ния имеют возможность использовать те возможности, кото-

рыми располагают властные структуры в области обеспече-

ния связи с общественностью. При этом средства по инфор-

мированию граждан, а также по выявлению и разрешению 

проблем образуют один из эффективных инструментов осу-

ществления контроля гражданского общества за деятельно-

стью органов внутренних дел и государственного аппарата 

целом
1
. 

Государственная политика, проводимая правительством 

Республики Таджикистан, в соответствии с Конституцией 

Республики устанавливает курс на образование гражданского 

общества и правового государства, реализация которого воз-

можно лишь при гармоничном взаимоотношении государст-

ва, в лице его органов и общества, интересы которого про-

двигают его различные формирования. 

Учение о гражданском обществе заняло центральное 

место в трудах многих выдающихся ученых прошлых столе-

тий, которые заложили теоретические основы данному ин-

ституту. Вместе с тем они подтверждали идею о сложном, 

противоречивом, неоднозначном характере связи граждан-

ского общества и государства. Помимо этого, ими предпри-

няты попытки деления общественных отношений на такие 

                                                 
1 Бурдин, К.И. Социологические и организационно-правовые аспекты 

взаимодействия руководителя органа внутренних дел с общественными 

объединениями сотрудников: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.13 / Бурдин 

Константин Иванович. – М., 1997. С. 5. 
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типы, как «государственные и негосударственные, политиче-

ские и неполитические»
1
. Гражданское общество рассматри-

валось ими как наиболее разумное и целесообразное устрой-

ство человеческого жития, свойственное современному этапу 

развития человеческой цивилизации на этом этапе развития 

социальных процессов, которые, по их мнению, должно было 

быть официально признано. 

В конце XVIII в., можно сказать, сложилось уже совре-

менное представление о гражданском обществе. Пейн и Ге-

гель, например, рассматривали гражданское общество как от-

дельную от государства, хотя и близкую к нему область, в ко-

торой граждане объединяются на основе личных интересов и 

желаний
2
. Проблема гражданского общества вновь обрела 

актуальный характер и стала привлекать внимание ученых 

Западе в середине XX в., что не случайно, учитывая истори-

ческие процессы, характеризующиеся распространением де-

мократических ценностей и институтов по всему миру. 

Идеи «открытого общества», противопоставляющиеся 

фашизму, нацизму и, отчасти, коммунизму, органично вошли 

в современную теорию гражданского общества в середине 

XX в. Данная теория формулировалась во многих научных 

работах
3
, хотя, надо признать, эта теория в то время еще не 

                                                 
1 Например: Макиавелли Н. Избр. соч. М., 1982; Гроций Г. О праве войны 

и мира. М., 1975; Гоббс Т. Избр. произв.: в 2 т. М., 1956; Локк Дж. Два 

трактата о правлении // История политических и правовых учений: хре-

стоматия. М., 1996; Монтескье Ш.Л. О духе законов // История политиче-

ских и правовых учений. Хрестоматия. М., 1996; Руссо Ж.-Ж. Об общест-

венном договоре, или Принципы политического права. М., 1938; Пейн Т. 

Избр. соч. М., 1959; Гегель Г. Работы разных лет. М., 1973; Маркс К., Эн-

гельс Ф. Соч. Т. 3; Грамши А. Избр. произв.: в 3 т. М., 1959.  
2 См.: Гончарова А.Н. Проблема согласования общественных и личных 

интересов в процессе построения гражданского общества. Красноярск, 

2001. С. 167-180.  
3 См.: Канетти Э. Масса и власть. М., 1997; Кассирер Э. Избранное. Опыт 

о человеке. М., 1998; Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998; 
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получила необходимого методологического и прагматическо-

го развития
1
. Таким образом, концепция гражданского обще-

ства складывается и развивается в рамках западноевропей-

ской научной мысли. Однако в конце XIX в. и начале XX в., 

данная концепция получила свою интерпретацию в трудах 

российских ученых
2
. Следует отметить, что часто используе-

мый в социологии и юридических отраслях, в том числе ад-

министративном праве термин «общественность» впервые 

был введен в 1791 г. Н. Карамзиным, который упоминал об 

этом в своей работе «Письма русского путешественника». 

Особый интерес к проблеме гражданского общества возника-

ет во второй половине XIX в. Существенную роль в разра-

ботке теории гражданского общества сыграли представители 

движения славянофилов – А.С. Хомяков, К.А. Аксаков, А.А. 

Киреевский,; почвенников
3
 – Ф.М. Достоевский, Н.Я. Дани-

левский; философы русского религиозного Возрождения – 

                                                                                                            
Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М., 1996; Геллнер Э. Усло-

вия свободы. М., 1995; Арато А. Концепция гражданского общества: вос-

хождение, упадок и воссоздание – направление для дальнейших исследо-

ваний // Полис. 1995. № 3.  
1 Баймуратов М.А. Публичная самоуправленческая (муниципальная) 

власть и гражданское общество: проблемы взаимосвязи и взаимозависи-

мости // Право и политика. 2004. № 3. С. 83; Гаджиев К. Гражданское об-

щество и правовое государство // Мировая экономика и международные 

отношения. 1991. № 9; Черниловский З.М. Гражданское общество: опыт 

исследования // Государство и право. 1992. № 6; Одинцова А.В. Граждан-

ское общество: взгляд экономиста // Государство и право. 1993. № 8; Ма-

тузов Н.И. Гражданское общество: сущность и основные принципы // 

Правоведение. 1995. № 3.  
2 См.: Волков В. Общественность: забытая практика гражданского обще-

ства // Pro et Contra. 1997. № 4. С. 68.  
3 Представители литературного течения и направления общественной и 

философской мысли в России 1860-х г.г. (почвенничество – от рус. народ-

ная почва). 
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П.И. Новгородцев, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, В.С. Соловьѐв и 

др.
1
 

Несмотря на это исследования проблемы построения 

гражданского общества продолжаются и на современном эта-

пе развития цивилизации. Ей посвящено множество научных 

работ российских
2
 и зарубежных ученых и исследователей. 

Наряду с этим, на рубеже XX – XXI веков в российском пра-

воведении возродился интерес к феномену гражданского об-

щества, рассматриваются проблемы и аспекты его функцио-

нирования
3
. Как справедливо отмечает В.В. Лысенко, «Тер-

мин «гражданское общество» прочно входит в категориаль-

ный аппарат правоведов, историков, философов, социологов, 

политологов и т.д.».
4
 Между тем, следует отметить, что в 

контексте исследования проблем административно-правового 

регулирования взаимодействия органов внутренних дел с об-

щественными объединениями невозможно игнорировать 

концепцию построения гражданского общества и правового 

государства, которое является движущей силой, объединяю-

                                                 
1 См.: Сергеев С.Г. Становление гражданского общества в России: исто-

рико-политический подход. Дис. … канд. полит. наук. Саратов, 1999. С. 

57-70.  
2 С.А. Авакьян, А.С. Автономов, А.Н. Аринин, В.В. Виктюк, В.Н. Влаз-

нев, В.И. Гавриленко, К.С. Гаджиев, А.А. Галкин, З.Т. Голенкова, Г.Г. 

Дилигенский, А.Н. Домрин, Т.И. Заславская, Б.И. Коваль, Ю.А. Красин, 

М.-П.Р. Кулиев, И.Б. Левин, К.О. Магомедов, А.В. Малько, Н.И. Матузов, 

В.П. Пугачѐв, В.М. Розин, С.И. Семенов, А.И. Соловьѐв, К.Г. Холодов-

ский, М.Б. Хомяков, З.М. Черниловский и др.  
3 См.: Плотников А.А. Гражданское общество и правовое государство: К 

истории формирования концепции (анализ политико-философской мысли 

Джона Локка). Дис. … канд. философ. наук. М., 1993; Макаров В.В. Уче-

ние Гегеля об отношении гражданского общества и государства и системе 

философской науки. Дис. … канд. философ. наук. СПб., 1997; Степанова 

З.Ф. Проблема соотношения государства и гражданского общества в по-

литическом учении Ш.-Л. Монтескьѐ. Дис. … канд. полит. наук. СПб., 

2012.  
4 Лысенко В.В. Указ. соч. С. 53.  
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щее деятельность указанных субъектов в единый фронт. В.В. 

Лысенко также верно подметил, что «…наблюдается боль-

шой разброс как в определении различными авторами самого 

понятия «гражданское общество», так и в подходах к его ана-

лизу»
1
. 

Гражданское общество неразрывно связано с таким по-

нятием как «правовое государство», выступающее в роли со-

циального регулятора отношений в гражданском обществе, 

устанавливающее общие нормы и определяющее границы его 

автономии. Удовлетворяя потребности общества в саморегу-

лировании и поддерживая тем самым режим господства пра-

ва, правовое государство создает гарантирует гражданскому 

обществу невмешательство со стороны администрации, охра-

няет его интересы, как производителей, так и потребителей 

социальных благ (граждан). 

Как справедливо отмечают В.Ю. Кокорев и Д.В. Ва-

сильев, несмотря на тесную взаимосвязь с государственной 

властью, гражданское общество является первичным по от-

ношению к последней, что вытекает из того, что соответст-

вующие участники общественных отношений обладают пра-

вами, свободами и обязанностями, призванными гарантиро-

вать относительную автономию их жизнедеятельности. 

Вследствие развития гражданского общества происходит 

формирование необходимых условий для возникновения и 

деятельности общественных объединений, функционирую-

                                                 
1 См.: Там же. С. 53; Ромашов Р.А. Общество и государство: концепция 

Дж. Локка. Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1995; Ревнова М.Б. Учение о 

личности, обществе и государстве и русской философии права. Дис. … 

канд. юрид. наук. Коломна. 2000; Бойцова В.В. Правовой институт омбуд-

смена в системе взаимодействия государства и гражданского общества. 

М., 1995; Калашников С.В. Конституционные основы формирования гра-

жданского общества в России. М., 2001; Матвеева Г.Д. неправительствен-

ные организации в системе защиты конституционных прав и свобод чело-

века. М., 1998.  
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щих на базе организованных горизонтальных связей. Объе-

динения граждан можно условно именовать «третьим секто-

ром», если «первый сектор» признавать государственным и 

«второй сектор» – принадлежащим бизнесу. Если в государ-

стве создан сильный «третий сектор», это свидетельствует об 

успешности перераспределения власти и существовании от-

ветственности в социуме, а также об усилении демократиче-

ской основы управления. При отсутствии самоорганизации 

граждан, а также без многообразия форм гражданской ини-

циативы общественный механизм не способен к эффективно-

му функционированию и, как следствие, к своему реформи-

рованию и развитию. Гражданское общество не может быть 

установлено велением сверху, однако именно государством 

создаются исходные условия для того, чтобы формировались 

институты гражданского общества, обеспечивая стабильность 

и защищенность данных процессов
1
. 

Вышеизложенные ценности и идеалы, которые провоз-

глашены в Конституции Республики Таджикистан, реализу-

ются в процессе обеспечения предусмотренными ими права-

ми человека и гражданина, включая право на объединение. 

Данное право лежит в основе организованности людей, обес-

печивает формирование их общности. В Республике Таджи-

кистан право на объединение закреплено в ст. 28 Конститу-

ции, которая гласит: «Граждане имеют право объединяться. 

Граждане вправе участвовать в создании политических пар-

тий, профессиональных союзов и других общественных объ-

единений, добровольно входить в них. Политические партии 

способствуют формированию и выражению воли народа на 

основе политического плюрализма и участвуют в политиче-

                                                 
1 Кокорев В.Ю. Связи с общественностью в органах внутренних дел: курс 

лекций /В.Ю. Кокорев, Д.В. Васильев. – М.: Академия управления МВД 

России, 2018. С. 51. 
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ской жизни их структура и деятельность должны соответст-

вовать демократическим нормам.»
1
. 

Данное конституционное положение, предусматриваю-

щее право граждан на объединение, законодательно реализо-

вано в ст. 4 Закона Республики Таджикистан «Об обществен-

ных объединениях». Это право реализуется путем создания 

на добровольной основе общественных объединений для 

обеспечения охраны общих интересов и достижения общих 

целей, вступление в действующие общественные объедине-

ния либо воздержание от членства в них, беспрепятственный 

выход из состава этих объединений. Кроме того, в рассматри-

ваемой статье указывается, что граждане обладают правом 

создавать общественные объединения самостоятельно, не 

имея предварительного на то разрешение государственных 

органов, а также вступать в эти объединения при условии со-

блюдения норм, предусмотренных их уставов. 

Комментируя аналогичное положение ст. 30 Конститу-

ции РФ, С.А. Боголюбов отмечает: «Предусмотренное ст. 30 

Конституции России право означает беспрепятственную воз-

можность граждан объединяться по интересам и целям. Ука-

занное право граждан является проявлением фундаменталь-

ного конституционного положения о свободе мысли и слова, 

гарантией права на свободу и личную неприкосновенность, 

общепризнанным мировым сообществом»
2
. 

О. Е. Кутафин, полагал, что право на объединение необ-

ходимо рассматривать как: 1) право создавать общественные 

объединения на добровольной основе в соответствии со 

                                                 
1 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 г. // (на тад-

жикском, русском и узбекском языках) Душанбе: 2012.  
2 Боголюбов С. Комментарий к Федеральному закону ―Об общественных 

объединениях‖ // Государство и права. 1998. № 6. См. Также: Едкова Т.А., 

Чертков А.Н. Зырянов С.М. Государственные и общественные институты: 

гражданские инициативы // Журнал российского права. 2013. № 11 (203). 

С. 111 – 122. 
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своими убеждениями для защиты общих интересов и дости-

жения общих целей; 2) вступать в общественные объедине-

ния либо воздерживаться от вступления в них; 3)участвовать 

в их деятельности; 4) беспрепятственно выходить из их со-

става
1
. Виктор Васильевич Лазарев, в свою очередь, дает бо-

лее лаконичное толкование: «Право на свободу ассоциаций 

предоставляет каждому человеку возможность объединяться 

с другими лицами по своим политическим, профессиональ-

ным и другим интересам»
2
. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что право 

на объединение включает в себя права: 

а) создавать на добровольной основе общественные 

объединения для защиты общих интересов и достижения об-

щих целей; 

б) вступать в существующие общественные объедине-

ния либо воздерживаться от вступления в них; 

в) беспрепятственно выходить из общественных объе-

динений. 

Анализ конституционного законодательства Республики 

Таджикистан и Российской Федерации показывает, что право 

на объединение является личным правом, относящимся к ос-

новным общественно-политическим правам, обеспечиваю-

щим возможность участия каждого гражданина в обществен-

ной и политической жизни. Мы солидарны с мнением А.А. 

Безуглова и С.А. Солдатова, которые говоря о значении права 

на объединение отмечают, что оно «является одним из важ-

нейших элементов гражданского общества, создающих ре-

альные условия для решения многих общественных проблем 

без вмешательства государственной власти»
3
. 

                                                 
1 См.: Кутафин О.Е. Конституционное право России. М., 2002. С. 162.  
2 Лазарев В.В. Конституционное право: учебник. М., 2004. С. 79.  
3 См.: Безуглов А.А., Солдатов С.А. Конституционное право России: в 3 т. 

М., 2001. Т. 1. С. 487.  
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В юридической науке встречаются различные понятия 

общественного объединения. В то же время вопрос о формах 

организации гражданского общества следует рассматривать 

как ключевой вопрос эффективности норм административно-

го права, регулирующих отношения с участием этих субъек-

тов
1
. Так, С.С. Юрьев отмечает их добровольность, отсутст-

вие организационных связей с государством, некоммерческий 

характер
2
. В то же время автор делает вывод о том, что в оте-

чественной теории права сущность общественных объедине-

ний не связывается с системой международных норм о правах 

человека
3
. 

Иное толкование общественного объединения предлага-

ет А.А. Дарков, который считает, что «Общественное объе-

динение – это важнейшая форма реализации конституцион-

ного права граждан на объединение, представляющая собой 

негосударственное, добровольное, самодеятельное, неком-

мерческое формирование, создаваемое по инициативе граж-

дан, объединившихся на основе общности интересов и дейст-

вующих для достижения общих целей методами и средства-

ми, не противоречащими закону»
4
. 

На протяжении истории Таджикистана со времен Со-

ветского Союза по настоящий момент в понятие «обществен-

ное объединение» вкладывался разный смысл, продиктован-

ные политическим режимом, действовавшим на тот момент в 

                                                 
1 Манохин В.М. Государственный служащий как субъект администра-

тивного права // Субъекты советского административного права. – Сверд-

ловск, 1985. С. 37. 
2 Юрьев С.С. Правовой статус общественных объединений. М.: Инженер, 

1995. С. 55.  
3 Там же. С. 57.  
4 Дарков А.А. К вопросу о понятии общественного объединения // Юрист. 

1999. № 5/6. С. 36.  
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республике, в результате чего его наполнение было разнооб-

разным
1
. 

В широком смысле под общественными объединениями 

понимаются любые образования, созданные по инициативе 

граждан для удовлетворения общих интересов, в том числе 

политических, экономических (коммерческих), духовных 

(религиозных), социально-культурных, территориальных, эт-

нических и прочих
2
. Полагаем целесообразным и достаточ-

ным в контексте данного параграфа брать за понятийную ос-

нову лишь данное определение, поскольку оно широко охва-

тывает сущность общественных объединений. 

Рассматривая международные акты и законодательство 

Республики Таджикистан о деятельности общественных объ-

единений, можно утверждать, что для всех общественных 

объединений характерны следующие признаки: 

– их правовое положение устанавливается уставом или 

положением, управление общественными объединениями 

осуществляют их органы, которые также представляют обще-

ственные объединения в отношениях с другими субъектами; 

– они действуют ради достижения определенных уста-

вами или положениями целей, решения соответствующих за-

дач; 

– членов объединяют общие интересы, не связанные с 

извлечением прибыли
3
; 

– руководствуются в своей деятельности в ограничен-

ной сфере установленными принципами; 

– в основе их деятельности лежат принципы самоуправ-

ления и самоорганизации, добровольности
1
; 

                                                 
1 Шаповалова Л.Д. Государство и общественные объединения России в 

ХХ – начале ХХI в.: учебное пособие // (Высшее образование. Бакалаври-

ат) М.: 2016. С. 5.  
2 Шаповалова Л.Д. Указ. соч. С. 5.  
3 См.: Ямпольская Ц.А. Общественные организации в СССР. С. 24-27. 
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– организационно не связаны с государством
2
; 

– действуют по принципу гласности и законности; 

– имеют определенный порядок образования и функ-

ционирования. 

Наряду с этим в теории встречаются другие классифи-

кационные характеристики общественных объединений. Так, 

В.В. Бондалетов и Н.В. Шеховцева
3
 относительно сосущест-

вования данных общественных с государственными органами 

предлагают следующий вариант их классификации. 

I. По степени оппозиционности государству: 

– проправительственные – объединения, имеющие под-

держку органов власти и их структур, постоянно взаимодей-

ствуют с правоохранительными органами; 

– оппозиционные – объединения, которые, как правило, 

конфликтно ориентированы по отношению к правоохрани-

тельным органам; 

– нейтральные – объединения, которые не взаимодейст-

вуют с правоохранительными органами, но вместе с тем не 

оказывают на них какого-либо негативного влияния. 

II. По целевому назначению деятельности: 

– организации взаимопомощи или проблемно-

ориентированные на восстановление конкретных прав граж-

дан; 

– организации давления или представительские – это, 

как правило, узкоспециализированные профсоюзы или иные 

                                                                                                            
1 См.: Зайцев Е.В. Общественные объединения в системе российского об-

щества: конституционно-правовые вопросы. Тверь. 1992. С. 32; Основы 

теории политической системы. М., 1985. С. 38; Юрьев С.С. Правовой ста-

тус общественных объединений. М., 1995. С. 15. 
2 См.: Кудрявцева Г.А. Материальная основа деятельности общественных 

организаций на современном этапе. Правовой аспект. М., 1998. С. 39.  
3 Бондалетов В.В., Шеховцева Н.В. Общественные объединения в системе 

социальной защиты военнослужащих (социологический анализ). Моно-

графия. – М.: Издательство РГСУ, 2012. – С. 30, 31. 



52 

объединения, которые собирают большое число участников и 

через которые интересы каждого доходят до сведения право-

охранительных органов; 

– организации клубного типа – это добровольные объе-

динения, соединяющих людей, в том числе сотрудников пра-

воохранительных органов, на основе общих интересов (обще-

ства охотников, рыболовов и т.д.). 

Представляет интерес классификация негосударствен-

ных организаций, предложенная Ю.В. Соболевой, и сформу-

лированные ею дефиниции понятий «организация как субъ-

ект административного права» и «негосударственная органи-

зация как субъект административного права». По мнению ав-

тора, негосударственная организация создается без участия 

государства, действует от своего имени персонифицировано, 

может быть участником административно-правовых отноше-

ний, в которых она реализует собственные права и обязанно-

сти. Негосударственная организация может осуществлять 

публичные полномочия
1
. Кроме того, Ю.В. Соболева ввела в 

теорию административного права понятие «негосударствен-

ная организация, наделенная публичными полномочиями», 

которая, по ее мнению, характеризуется прежде всего тем, 

что она реализует «предусмотренные законом полномочия, 

выходящие за рамки отношений внутри самой организации»
2
. 

Добровольные дружины и другие общественные объе-

динения, которые участвуют в охране общественного поряд-

ка, обеспечении общественной безопасности, вступают в этой 

связи в партнерские отношения с органами внутренних дел в 

Республике Таджикистан, следует отнести к негосударствен-

ным организациям, осуществляющим публичные полномо-

чия. Разумеется, это не государственные полномочия, но их 

публичное значение не может быть подвергнуто сомнениям. 

                                                 
1 Соболева Ю.В. Указ. соч. С. 16. 
2 Там же. С. 17. 
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Власти Республики Таджикистан, признавая особую 

значимость общественных объединений в регулировании 

внутригосударственных процессов, наделили их правами со-

действовать госорганам в управлении обществом. Поддержка 

общественных объединений со стороны государства привело 

к активизации их деятельности и увеличению роли этих фор-

мирований в социальной сфере. Во многом этому способст-

вовало укрепление правового статуса общественных объеди-

нений посредством принятия соответствующих законов. В их 

числе законы: «О политических партиях» от 1998 г.
1
, «Об 

общественных объединениях» от 2007 г. (далее – Закон РТ № 

258)
2
, «О свободе совести и религиозных объединениях» от 

2009 г.
3
 

Анализируя основные положения названных законов, 

можно сделать вывод о том, что в Республике Таджикистан 

сформирована система общественных объединений, в целом 

сходная с теми, которые существуют в других странах – 

бывших союзных республиках СССР. В целях более полного 

удовлетворения потребностей граждан республики в реализа-

ции их прав и свобод необходимо большее разнообразие их 

видов и большое их число, должны существовать разные по 

                                                 
1 Закон Республики Таджикистан «О политических партиях» от 13 ноября 

1998 г. № 680 // Парламентский вестник: Ахбори Маджлиси Оли Респуб-

лики Таджикистан, 1998 г. № 22. 
2 Закон Республики Таджикистан «Об общественных объединениях» от 12 

мая 2007 г. № 258 // Парламентский вестник: Ахбори Маджлиси Оли Рес-

публики Таджикистан, 2007 г. № 5. 
3 Закон Республики Таджикистан «О свободе совести и религиозных объ-

единениях» от 26 марта 2009 г. № 489 (Принят Маджлиси намояндагон 

(нижней палатой Парламента РТ Маджлиси Оли) – 5 марта 2009 г. Одоб-

рен Маджлиси милли (верхней палатой Парламента РТ Маджлиси Оли) – 

12 марта 2009 г.) // Парламентский вестник: Ахбори Маджлиси Оли Рес-

публики Таджикистан, 2009 г. № 3. 
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видам деятельности, по формам собственности, по целям 

объединения
1
. 

Закон Республики Таджикистан от 12 мая 2007 г. № 258 

«Об общественных объединениях» (далее – Закон РТ № 258) 

предусматривает возможность объединения граждан в форме 

общественной организации; общественного движения; органа 

общественной самодеятельности. Здесь следует отметить, что 

аналогично изучению структуры и деятельности органов 

внутренних дел как субъекта взаимодействия с обществен-

ными объединениями, нужно в такой же мере ознакомиться с 

общественными объединениями, которые также являются 

субъектами сотрудничества с милицией. 

Так, согласно ст. 8 Закона РТ № 258, общественной ор-

ганизацией считается учреждение, основанное на членстве 

граждан, объединившихся для осуществления совместной 

деятельности, в целях защиты общих интересов и достижения 

поставленных целей. Высшим руководящим органом общест-

венной организации признается общее собрание, конферен-

ция или съезд членов организации либо их представителей 

(делегатов). 

Другой организационно-правовой формой является об-

щественное движение, в состав которого, в соответствии со 

ст. 9 Закона РТ № 258, входят участники, не имеющие фикси-

рованного членства, но преследующие общие социальные и 

иные общественно-полезные цели. Высшим руководящим 

органом общественного движения также являются конферен-

ция, съезд или общее собрание. В случае приобретения обще-

ственным движением статуса юридического лица путем госу-

дарственной регистрации, от имени этого движения права 

юридического лица выполняет его руководящий орган, он же 

                                                 
1 Манохин В.М. Административное право России: учебник. – Саратов, 

2010. С. 32–33; 68 – 69 и далее. 
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исполняет и обязанности юридического лица в соответствии с 

уставом. 

Орган общественной самодеятельности также признает-

ся своеобразной формой общественных объединений, соот-

ветствующей неформальному общественному объединению, 

не имеющему членства. В этой связи необходимо заметить, 

что добровольные дружины имеют фиксированное членство, 

что не дает нам оснований считать их органами обществен-

ной самодеятельности. 

Помимо этих форм общественных объединений в ст. 12 

Закона РТ № 258 предусмотрена классификация обществен-

ных объединений по их территориальным сферам деятельно-

сти, согласно которой они подразделяются на международ-

ные, республиканские и местные. 

Разнообразие общественных объединений в Республике 

Таджикистан меньше, чем в Российской Федерации, где соз-

даются и действуют общественные организации, обществен-

ные фонды, общественные движения, общественные учреж-

дения, органы общественной самодеятельности, профессио-

нальные союзы, политические партии, их объединения. Заме-

тим, что в Республике Казахстан, в соответствии с Законом от 

31 мая 1996 г. № 3-I «Об общественных объединениях»
1
 в 

республике могут создаваться политические партии, профес-

сиональные союзы, общественные объединения инвалидов, 

религиозные объединения. 

Необходимо также учитывать, что в Республике Таджи-

кистан предусматривается создание добровольных дружин, 

действующих по двум направлениям. 

Закон Республики Таджикистан «Об участии граждан в 

охране общественного порядка» регулирует деятельность 

добровольных дружин и граждан как индивидуальных участ-

                                                 
1 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005615#pos=35;-38 (Дата об-

ращения 12.03.2017г.) 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005615#pos=35;-38
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ников данной деятельности. Закон Республики Таджикистан 

«О пожарной безопасности» создал правовую основу для дея-

тельности добровольных пожарных дружин на промышлен-

ных объектах и других объектах министерств и ведомств. 

Учитывая, что в республике пожарная охрана отнесена к ве-

дению органов внутренних дел, вопросы организации взаи-

модействия в этой области также должны быть рассмотрены 

в монографии. Однако такие дружины, не являются субъек-

тами взаимодействия с органами внутренних дел. Аналогич-

ные им образования создаются в Российской Федерации в со-

ответствии с Федеральным законом от 6 мая 2011 г. № 100-

ФЗ «О добровольной пожарной охране»
1
 и являются обяза-

тельными формированиями, создаваемыми из числа работни-

ков организаций. Положение о них, утвержденное постанов-

лением Правительства Республики Таджикистан от 7 декабря 

1995 года № 726 не предусматривает какого-либо взаимодей-

ствия с органами внутренних дел. 

В отличие от Российской Федерации, где к участию в 

охране общественного порядка допускаются общественные 

объединения правоохранительной направленности
2
, в Рес-

публике Таджикистан не предусматривается участие в охране 

общественного порядка никаких общественных организаций. 

Это область деятельности добровольных дружин. При этом 

не ясна организационно-правовая форма добровольных дру-

жин. Вероятно, их следует считать органами общественной 

самодеятельности. Деятельность добровольных дружин регу-

лируется законодательством многих стран, за исключением 

Казахстана, где Законом от 9 июля 2004 г. № 590-II «Об уча-

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 2011. № 19. Ст. 2717. 
2 Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка» // Собрание законодательства РФ, 2014, 

№ 14, ст. 1536. 
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стии граждан в обеспечении общественного порядка»
1
 преду-

сматривается преимущественно индивидуальное участие или 

коллективное, но без образования устойчивых организаций. 

Несмотря на законодательные ограничения в Республи-

ке Таджикистан отмечаются факты взаимодействия органов 

внутренних дел и с иными общественными объединениями. 

Так, М.А. Нажбутдинов указывает на правозащитные объе-

динения – Центр по правам человека, Центр по правам ребен-

ка, Бюро по правам человека и соблюдению законности, Ас-

социацию против пыток, Открытое общество, Центр под-

держки гражданского общества, Равные возможности, Ассо-

циацию женщин Таджикистана с университетским образова-

нием и др.
2
 

Взаимодействие органов внутренних дел Республики 

Таджикистан с общественными объединениями может осу-

ществляться в рамках решения самых различных задач, в том 

числе в рамках профилактики правонарушений, включая те, 

что совершаются на национальной почве. О необходимости 

широкого использования возможностей взаимодействия с 

общественностью в решении данной задачи убедительно пи-

шут Н.М. Конин, Е.И. Маторина, Т.С. Мангушева
3
. 

В соответствии с Законом РТ № 258 общественное объ-

единение считается созданным с момента утверждения уста-

ва, принятия решения о создании, формирования руководя-

щего и контрольно-ревизионного органов. Для приобретения 

прав юридического лица необходима его государственная ре-

гистрация. Значит, для того, чтобы общественное объедине-

                                                 
1 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049312#pos=5;-184 (Дата об-

ращения 12.03.2017г.) 
2 Нажбутдинов М.А. Указ. соч. С. 60, 61. 
3 Конин Н.М. О правовых основах и особенностях государственного ре-

гулирования в сфере национальных отношений /Н.М. Конин, Е.И. Мато-

рина, Т.С. Мангушева // Вестник Саратовской государственной юридиче-

ской академии. - 2017. - № 3. - С. 97. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049312#pos=5;-184
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ние могло взаимодействовать с кем-либо, его государствен-

ная регистрация не требуется. 

Полагаем, что непризнание добровольных дружин об-

щественными объединениями по законодательству Республи-

ки Таджикистан значительно обедняет круг участников взаи-

модействия с органами внутренних дел и ограничивает права 

граждан на свободный выбор направлений, форм и методов 

взаимодействия с органами внутренних дел. 

Как было установлено в первом параграфе монографии, 

законодательство Республики Таджикистан предусматривает 

возможность учреждения общественных объединений в фор-

ме общественной организации, общественного движения или 

органа общественной самодеятельности. Кроме того, общест-

венные объединения могут сами объединяться в союзы. 

Закон РТ «Об общественных объединениях», о котором 

ранее было сказано, является основным нормативно-

правовым актом, регламентирующий деятельность общест-

венных формирований и их сотрудничество с другими инсти-

тутами государства. Важным достижением в этой сфере явля-

ется принятие Закона «Об участии граждан в обеспечении 

общественного порядка» от 2009 г.
1
 

В соответствии с Законом РТ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка» граждане могут участвовать 

в охране общественного порядка индивидуально либо в со-

ставе добровольных дружин. В Российской Федерации, как 

уже отмечалось выше допускается участие в охране общест-

венного порядка также общественных объединений правоох-

ранительной направленности и казачьи общества. Участие в 

охране общественного порядка народных дружин и общест-

венных объединений, уставными задачами которых является 

                                                 
1 Закон Республики Таджикистан «Об участии граждан в обеспечении 

общественного порядка» от 3 декабря 2009 г. № 566 // Парламентский 

вестник: Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2009 г. № 12.  
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охрана общественного порядка, предусмотрено Законом Кыр-

гызстана «Об участии граждан в обеспечении общественного 

порядка». 

А Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 г. № 590-

II «Об участии граждан в охране общественного порядка» во-

обще не регулирует вопросы, связанные с организационно-

правовой формой участия граждан в охране общественного 

порядка, и предусматривает персональное участие каждого 

гражданина. В то же время, в связи с проведением в Астане в 

2017 г. форума EXPO-2017 в Казахстане начали создавать на-

родные дружины. Вместе с тем сообщения о том, что в рес-

публике начинают возрождать народные дружины, появля-

ются в средствах массовой информации уже довольно давно. 

Статус добровольных дружин в Республике Таджики-

стан установлен ст. 5 Закона РТ и Положением о доброволь-

ных дружинах в Республике Таджикистан, утвержденном по-

становлением Правительства Республики Таджикистан от 2 

августа 2010 г. № 400 (далее – Положение). Добровольная 

дружина не относится Законом к общественным объединени-

ям, а определяется как добровольная группа, численность ко-

торой не может быть менее 10 человек. 

Добровольная дружина может быть создана на общем 

собрании граждан. Протокол общего собрания о создании 

добровольной дружины и список ее членов должны быть 

представлены для учетной регистрации в местный исполни-

тельный орган государственной власти. Со дня учетной реги-

страции добровольная дружина считается созданной. В отли-

чие от общественных объединений добровольная дружина не 

приобретает статуса юридического лица. 

Положение существенно дополняет статус доброволь-

ной дружины в Республике Таджикистан. 

Во-первых, Положением определены основные направ-

ления деятельности добровольных дружин. 
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Основные мероприятия можно охарактеризовать как 

направленные на общую и частную превенцию правонаруше-

ний и на непосредственное их пресечение. Этот набор на-

правлений фактически составляет целевой блок элементов 

статуса добровольной дружины. 

Во-вторых, Положение устанавливает структурно-

организационный блок элементов статуса добровольной дру-

жины, в котором представлен порядок формирования и член-

ства, атрибутика добровольных дружин, их структура и место 

в системе субъектов, обеспечивающих общественную безо-

пасность. 

В Положении выявлены противоречия в части опреде-

ления компетенции общего собрания народной дружины и 

общего собрания граждан. 

С одной стороны, в соответствии с положениями разде-

ла 3 Положения штаб народных дружин образуется поста-

новлением председателя соответствующей области, города, 

района. Ими же назначается начальник штаба. В соответствии 

с пунктом 38 раздела 4 Положения командиры народных 

дружин назначаются начальником штаба по представлению 

руководителей органов, организаций, при которых созданы 

дружины. С другой стороны, в разделе 5 устанавливается 

аналогичная компетенция общего собрания народной дружи-

ны. Вместе с тем, пунктом 19 Положения говорится о том, 

что граждане принимаются в дружину на общем собрании 

дружины. В то же время, в компетенции общего собрания 

дружины не указаны полномочия по решению иных вопро-

сов, касающихся работы дружины, обеспечения дисциплины, 

повышения качества и эффективности работы и т.д. 

Заметим, что Закон РТ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» несколько иначе определяет права 

дружинников и, кроме того, устанавливает их обязанности. 

В соответствии со ст. 6 данного Закона дружинник, уча-

ствуя в обеспечении общественного порядка, вправе: 
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– предъявлять гражданам требования относительно со-

блюдения общественного порядка, прекращения противо-

правных действий, включая действия по воспрепятствованию 

законной деятельности дружинника; 

– содействовать сотрудникам органов внутренних дел 

при проверке документов у граждан, при досмотре транс-

портных средств, задерживать и передавать правоохрани-

тельным органам нарушителей общественного порядка; 

– выполнять отдельные функции при реализации реше-

ний по ограничению движения транспортных средств, орга-

низации прохода граждан в места проведения массовых ме-

роприятий; 

– составлять протоколы об административных правона-

рушениях совместно с сотрудниками милиции; 

– пользоваться безвозмездно средствами связи, в том 

числе телефонной связи, принадлежащими физическим или 

юридическим лицам для связи с милицией, доставлять в уч-

реждения здравоохранения нуждающихся в неотложной ме-

дицинской помощи лиц, пострадавших от несчастных случа-

ев или правонарушений, использовать для этого транспорт-

ные средства юридических лиц и граждан. 

В Законе сделана оговорка, согласно которой член доб-

ровольной дружины может отказаться от выполнения обще-

ственных обязательств, если при этом их жизни и здоровью 

угрожает опасность. 

Отметим, что народные дружины в России также обра-

зуются в форме общественной организации. В то же время, в 

ст. 11 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что граж-

дане вправе участвовать в деятельности общественных объе-

динений правоохранительной направленности, создаваемых 

ими по месту жительства, нахождения собственности, работы 

или учебы в форме органа общественной самодеятельности 

безо образования юридического лица. Однако ст. 24 данного 

Федерального закона допускает приобретение статуса юри-
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дического лица народными дружинами. Представляется, что 

наличие статуса юридического лица существенно меняет 

правовое положение народной дружины, с одной стороны, 

обременяя ее рядом обязанностей по отношению к органам 

исполнительной власти, с другой стороны, предоставляет ей 

имущественные права, способствующие организации и осу-

ществлению ее деятельности. 

Таким образом, добровольные дружины в Республике 

Таджикистан являются на сегодняшний день основными (а в 

соответствии с действующим законодательством – единст-

венные) субъектами взаимодействия с органами внутренних 

дел. Добровольные дружины являются общественными фор-

мированиями, которые в соответствии с законодательством 

не считаются общественными объединениями, они не могут 

получить статус юридического лица и владеть имуществом. 

Добровольные дружины создаются путем принятия соответ-

ствующего решения на общем собрании граждан, изъявив-

ших желание вступить в добровольную дружину, что соот-

ветствует теоретическим представлениям об институтах гра-

жданского общества. 

Добровольные дружины являются негосударственными 

организациями, наделенными публичными полномочиями. 

В то же время добровольные дружины не самостоятель-

ны и участвуют в охране общественного порядка под руково-

дством территориальных органов внутренних дел. С одной 

стороны, такое руководство необходимо, оно обеспечивает 

компетентность руководителей, владеющих необходимой 

информацией, знаниями, умениями и навыками охраны об-

щественного порядка. С другой стороны, складывающееся 

взаимодействие приобретает характер патерналистского, са-

мостоятельность субъектов взаимодействия утрачивается. 

Партнерство не получается. 

Отметим, что нами разработан проект инструкции по 

организации взаимодействия добровольных дружин с орга-
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нами внутренних дел, в котором присутствуют элементы 

партнерских взаимоотношений, которые выражаются в том, 

что планирование совместной работы, определение конкрет-

ных мероприятий, выбор объектов для индивидуальной про-

филактической работы и т.д. осуществляются в ходе прове-

дения организационных собраний. Внедрение такой практики 

обеспечит удовлетворение потребностей граждан в обеспече-

нии общественной безопасности. В проекте инструкции за-

ложен запрет привлекать добровольные дружины для обеспе-

чения проведения органами внутренних дел оперативных ме-

роприятий, а также для участия в охране общественного по-

рядка в других районах или областях республики. 

Мы выявили основания для придания добровольным 

дружинам статуса общественных объединений. По нашему 

мнению, приобретение статуса общественного объединения 

повысит степень самостоятельности добровольных дружин и 

создаст условия для формирования партнерских отношений с 

территориальными органами внутренних дел. 

На современном этапе реформирования органов внут-

ренних дел Республики Таджикистан взаимодействие с дру-

гими общественными объединениями и иными институтами 

гражданского общества осуществляется только через общест-

венные советы. Данная форма призвана обеспечивать соци-

альное партнерство в широком смысле, в общественный со-

вет может войти любой гражданин, изъявивший желание (в 

конкурсном порядке). Однако этого, по нашему мнению, не 

достаточно, поскольку на сегодняшний день нормативное 

правовое регулирование деятельности общественных объеди-

нений, реально способных взаимодействовать на партнерской 

основе с органами внутренних дел, фактически отсутствует, 

административно-правовые статусы таких объединений не 

установлены. 

Необходимо предусмотреть возможность вступления во 

взаимодействие и других общественных объединений, а так-



64 

же предусмотреть возможность создания в республике обще-

ственных объединений правоохранительной направленности, 

как это сделано в Российской Федерации. 

 

§1.3. Правовые основы полномочий  

органов внутренних дел в сфере взаимодействия  

с общественными объединениями 

 

В параграфе полномочия органов внутренних дел Рес-

публики Таджикистан рассматриваются в соответствии с дей-

ствующим Законом РТ от 17 мая 2004 г. № 41 «О милиции» и 

принятыми в его исполнение нормативными правовыми ак-

тами, а также в связи с изменениями, предусмотренными 

Указом Президента Республики Таджикистан от 19 марта 

2014 г. № 1438 «Об утверждении Стратегии реформы мили-

ции Республики Таджикистан на 2013-2020 годы» и Про-

граммой реформы (развития) милиции на 2013-2020 годы, 

утвержденной Правительством Республики Таджикистан. Ра-

нее мы рассматривали общие направления реформирования 

милиции, дали характеристику той роли, которая отводится 

реформированием вопросам взаимодействия. В этой связи 

компетенция органов внутренних дел, наличие в их статусе и 

в статусах сотрудников милиции необходимых полномочий 

представляется одним из ключевых моментов, определяющих 

возможность осуществления взаимодействия с общественно-

стью на партнерских началах, а значит, и успех реформиро-

вания милиции. 

Необходимость реформирования милиции в Таджики-

стане назрела давно. Проведены реформы полиции в евро-

пейских странах, в Российской Федерации. Характер общест-

венных отношений меняется стремительно, милиция, руково-

дствующаяся принципами уже не существующего государст-

ва, не может справиться с новыми задачами, оказывается не-

эффективной в современных условиях, требующих макси-
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мальной открытости и формирования партнерских связей со 

всеми государственными и общественными институтами. 

Реформирование правоохранительных органов в зару-

бежных странах доказало эффективность проведенных изме-

нений. Например, в России удалось повысить эффективность 

правоохранительной деятельности, отношение населения к 

органам внутренних дел в худшую сторону не изменилось. 

Более того, результаты опроса общественного мнения, прове-

денного ВЦИОМ
1
 и Левада-Центром в 2016 г. по вопросам 

оценки эффективности деятельности органов внутренних дел 

Российской Федерации, указывают на наметившуюся тенден-

цию роста доверия населения к сотрудникам полиции и это 

главным образом произошло в связи с улучшением оператив-

но-служебной деятельности МВД России, его профильных и 

территориальных подразделений, но ни как не связано с пе-

реименованием в полицию и изменением статуса представи-

телей данного органа. 

Мы считаем, что замена термина «милиция» на тради-

ционный термин «полиция» имеет значение исключительно с 

точки зрения точности терминологии. Под милицией (от лат. 

militia – военная служба, гражданское ополчение) всегда по-

нимались общественные силы охраны правопорядка. В СССР 

обозначение данным термином системы государственных ор-

ганов носило идеологических характер, было необходимо 

придать правоохранительным органам общенародный харак-

тер. Сейчас такой необходимости нет. В то же время, пред-

ставляется, что замена терминов принципиального значения 

не имеет и на характере деятельности органов внутренних дел 

не отражается. Цели, задачи, основные направления деятель-

ности, полномочия, права и обязанности милиции и полиции 

по данному признаку не различимы. 

                                                 
1 Всероссийский центр общественного мнения. // https://wciom.ru/ [Элек-

тронный ресурс] (дата обращения 01.01.18г.). 
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В соответствии с действующим Законом РТ «О мили-

ции» связь милиции с населением и учет общественного мне-

ния в борьбе с преступностью установлены как один из прин-

ципов деятельности органов внутренних дел. Кроме того, ст. 

6 Закона предусматривается участие общественных объеди-

нений, предприятий, организаций и граждан в выполнении 

задач милиции. 

Данную норму рассмотрим подробнее, ибо в остальных 

статьях Закона, затрагиваются другие аспекты деятельности 

органов внутренних дел, в которой общественные объедине-

ния тоже могут участвовать, но без правовой основы такого 

участия. Но и положения рассматриваемой статьи не обеспе-

чивают необходимого уровня правовой регламентации. Дан-

ная статья устанавливает, что милиция исполняет возложен-

ные на нее задачи во взаимодействии с различными субъек-

тами
1
. Оказание помощи тоже, в определенной степени, мож-

но считать взаимодействием, но крайне ограниченным. Такой 

порядок исключает инициативу и добровольность. Однако 

этот порядок отсутствует. Единственный законодательный 

акт, действующий в республике, затрагивает отношения ми-

лиции с добровольными дружинами, как было отмечено в 

предыдущем параграфе. Что же касается других обществен-

ных объединений, то все взаимодействие сводится к оказа-

нию этими организациями помощи милиции в обеспечении 

охраны общественного порядка и в борьбе с преступностью. 

Этого явно недостаточно. 

Закон РТ «О милиции» не содержит никаких положе-

ний, регулирующих взаимодействие с общественными сове-

тами, определяющих условия участия общественников в 

                                                 
1 Госорганами, общественными объединениями, внештатными сотрудни-

ками, а также с организациями, учрежденными в установленном законо-

дательством республики порядке для содействия милиции. 
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профессиональной подготовке милиционеров, проведении их 

аттестации и т.д. 

Обязанности и права милиции, установленные в ст. 10 и 

11 Закона РТ «О милиции», обусловливают необходимость 

поддерживать связи с общественностью, осуществлять взаи-

модействие с общественными объединениями, но никак не 

раскрывают содержания этих требований. 

На основании приведенных положений Закона РТ «О 

милиции» Министерством внутренних дел и его территори-

альными и линейными органами вынесен ряд приказов и ука-

заний, каждый из которых нацелен на выполнение конкрет-

ных задач. Анализ этих документов показал, что в них вопро-

сам взаимодействия органов внутренних дел с общественны-

ми объединениями уделено особое внимание. Содержание 

этих норм не противоречит Конституции Республики Таджи-

кистан, Закону «О милиции», другим законам и подзаконным 

актам республики. В целом они укрепляют законодательство 

республики, регламентируют правоприменительную практи-

ку, что способствует эффективной их реализации. 

Ведомственные нормативные правовые акты МВД РТ 

можно разделить на две группы. В первую группу мы вклю-

чили те документы, которые непосредственно относятся к во-

просам взаимодействия органов внутренних дел с общест-

венными объединениями и общественностью. Во второй 

группе собраны нормативные акты, которые опосредованно 

затрагивают отельные вопросы взаимодействия органов 

внутренних дел Республики Таджикистан с общественными 

объединениями, в том числе в части деятельности структур-

ных подразделений ОВД, в той или иной степени участвую-

щих в таком взаимодействии. 

В первую группу вошли такие акты, как, например, 

приказы МВД РТ от 1 января 2016 г. № 53 «Об утверждении 

функциональных обязанностей помощников руководства 

ГУМВД, УМВД и ОМВД на территориях», «О взаимодейст-
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вии с обществом, учреждениями и общественными организа-

циями», от 1 января 2006 г. № 1 «О вежливом обращении со-

трудников органов внутренних дел и служащими Внутренних 

войск к гражданам»; от 17 июля 2007 г. № 440 «Об утвержде-

нии Инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан 

и организации их приема в органах внутренних дел и струк-

турных подразделениях МВД Республики Таджикистан»; от 

26 сентября 2009 г. № 615 «Об утверждении памятки для ин-

спекторов подразделений по работе с несовершеннолетними 

и молодежью органов внутренних дел»; от 3 ноября 2010 г. № 

814 «Об утверждении «Инструкции о функциональных обя-

занностях начальников штабов, командиров добровольных 

дружин, контроля и деятельности добровольных дружин» и 

др. 

Во вторую группу мы включили приказы МВД РТ от 20 

марта 2006 г. № 200 «Об утверждении Положения о настав-

ничестве в органах внутренних дел Республики Таджики-

стан»; от 14 января 2009 г. № 19 «О мерах по усовершенство-

ванию деятельности дежурных частей органов внутренних 

дел»; от 9 ноября 2007 г. № 693 «Об утверждении Положения 

об Управлении охраны общественного порядка МВД Респуб-

лики Таджикистан»; от 25 февраля 2009 г. № 140 «Об утвер-

ждении Положения о Службе предупреждения правонаруше-

ний среди несовершеннолетних и молодежи МВД Республи-

ки Таджикистан» 

Обязанности милиции по руководству деятельностью 

добровольных дружин предусмотрены в ст. 5 Закона РТ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», где уста-

новлено, что добровольные дружины осуществляют свою 

деятельность под руководством и при непосредственном уча-

стии сотрудников органов внутренних дел. Для реализации 

данных обязанностей необходимы специальные полномочия, 

однако в Законе РТ «О милиции» данные полномочия не ус-

тановлены. В Законе РТ «Об участии граждан в охране обще-
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ственного порядка» необходимые полномочия милиции так-

же выражены недостаточно явно. Но выявить их из текста 

Закона можно, что и было сделано нами в ходе исследования. 

Статьей 10 Закона РТ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» определяется компетенция органов 

внутренних дел по вопросам участия граждан в обеспечении 

общественного порядка. В частности, органы внутренних дел 

городов и районов должны: 

– оказывать всестороннюю помощь и поддержку в соз-

дании добровольных дружин; 

– осуществлять общее руководство деятельностью доб-

ровольных дружин; 

– создавать городские, районные штабы добровольных 

дружин; 

– определять порядок, формы и виды привлечения гра-

ждан, добровольных дружин к мероприятиям по обеспечению 

общественного порядка; 

– организовывать обучение и подготовку членов добро-

вольной дружины, разъяснять им их права и обязанности; 

– взаимодействовать с местными исполнительными ор-

ганами государственной власти по вопросам работы добро-

вольных дружин; 

– организовывать работу добровольных дружин на базе 

участковых пунктов милиции. 

Перечисленные обязанности органов внутренних дел 

сформулированы таким образом, что их реализация возможна 

только в рамках патерналистской модели сотрудничества. 

Милиция фактически обязана создать добровольные дружи-

ны в добровольно-принудительном порядке и, как показывает 

практика, отчитаться о выполнении этой обязанности. 

С одной стороны, такое отношение к сотрудничеству 

понятно и объяснимо. Органы внутренних дел должны быть 

на шаг впереди, должны вести за собой гражданское общест-

во, заинтересовывать граждан в активном участии в охране 
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общественного порядка и обеспечении общественной безо-

пасности. 

С другой стороны, приведенные положения Закона по 

своему характеру явно не соответствуют тем ценностям, ко-

торые формируются в обществе. Далеко не все граждане го-

товы играть роль ведомых и направляемых, «куда скажут». 

Рост самосознания в таджикском обществе, особенно у наи-

более активных, а, значит, и наиболее ценных с точки зрения 

полезности участия именно этих граждан в обеспечении об-

щественной безопасности, снижает интерес в таком взаимо-

действии именно для них. 

Органы внутренних дел не могут привлекать граждан и 

добровольные дружины к мероприятиям, связанным с реали-

зацией их контрольных и надзорных полномочий. 

Кроме того, ст. 5 Закона содержит указание на обязан-

ность сотрудников органов внутренних дел непосредственно 

участвовать в работе и руководить деятельностью доброволь-

ных дружин. 

МВД РТ также уполномочено разрабатывать и утвер-

ждать образец удостоверения и символику эмблемы для гра-

ждан, участвующих в обеспечении общественного порядка. 

Полномочия милиции по взаимодействию с обществен-

ными объединениями несколько уточняются в подзаконных 

актах. 

Одним из таких документов является Постановление 

Правительства Республики Таджикистан от 2 августа 2010 г. 

№ 400 «Об утверждении Положения о добровольных дружи-

нах в Республике Таджикистан», на котором в последующем 

базировалось нормотворческая и правоприменительная дея-

тельность органов внутренних дел в сфере взаимодействия с 

добровольными дружинами и иными общественными объе-

динениями. По сути, с выходом данного Постановления про-

изошла активизация интеграционных процессов МВД Рес-
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публики Таджикистан в направлении общества и его струк-

турных формирований. 

О позиции руководства Республики Таджикистан, кото-

рое выступает сторонником сближения органов внутренних 

дел и общественности свидетельствует также Указ Президен-

та Республики Таджикистан от 30 июня 2012 г. № 1291 «О 

мерах повышения роли участковых инспекторов милиции в 

обеспечении общественного порядка и рекомендация об их 

сотрудничестве с населением». 

Одним из приоритетных направлений в деятельности 

милиции является работа с внештатными сотрудниками, в 

том числе лицами, состоящими в добровольных дружинах. 

Внештатные сотрудники нанимаются сотрудниками милиции 

из числа граждан на добровольных началах. Внештатный со-

трудник закрепляются за одним сотрудником милиции. Вне-

штатные сотрудники образуют внештатный аппарат органов 

внутренних дел. Структура данного аппарата, в зависимости 

от специфики решаемых им задач, подразделяется на не-

сколько звеньев. Туда входят гласный и негласный аппараты. 

Работа с внештатными сотрудниками, в том числе с 

членами добровольных дружин весьма ответственная, так как 

сотрудник органов внутренних дел должен обеспечивать пра-

вомерность и эффективность деятельности закрепленного за 

ним лица. Кроме того, сотрудники милиции обязаны забо-

титься о безопасности внештатных сотрудников и привлекать 

их с учетом вероятной опасности. 

В целом данная деятельность, помимо указанных нор-

мативно-правовых актов строится на основании Указания 

МВД Республики Таджикистан № 2 с пр. от 9 января 2013 г. 

№ «Об утверждении Инструкции об организации деятельно-

сти внештатных сотрудников в МВД Республики Таджики-

стан», состоящий из 8 глав и 60 пунктов. В данном документе 

подробно расписаны полномочия и обязанности органов 

внутренних дел по взаимодействию с внештатными сотруд-
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никами, в том числе представителями общественных объеди-

нений. Изучив данный приказ и Инструкцию, мы выделили 

из них наиболее принципиально важные на наш взгляд, по-

ложения, относящиеся к полномочиям органов внутренних 

дел при работе с внештатными сотрудниками и представите-

лями общественных объединений. 

При взаимодействии с внештатными сотрудниками, 

представителями общественных объединений, сотрудники 

органов внутренних дел обладают следующими полномочия-

ми: 

– использовать помощь внештатных сотрудников по 

мере необходимости и в соответствии со складывающейся 

оперативной обстановкой; 

– давать внештатным сотрудникам конкретные поруче-

ния, предварительно проинструктировав их о правилах и ме-

тодах выполнения, и в ходе реализации поставленных задач 

координировать их действия; 

– контролировать деятельность внештатных сотрудни-

ков в ходе выполнения поручения, при этом проверять каче-

ство поступающих сведений и материалов; 

– обеспечивать правомерность действий внештатных 

сотрудников, не допускать факты, нарушения закона и инст-

рукций ими, своевременно выявлять нарушения с их стороны 

и принимать соответствующие (дисциплинарные) меры воз-

действия; 

– участвовать в обучении внештатных сотрудников 

формам и методам работы по охране общественного порядка 

и профилактике правонарушений, изучению общей теории 

административного, уголовного и других отраслей права; 

– анализировать, обобщать и распространять передовой 

опыт работы внештатных сотрудников, вместе с тем вносить 

предложения по ее оптимизации. 

Рассматривая эти полномочия необходимо подчеркнуть, 

что в них заложены, не только права, но и обязанности со-
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трудников внутренних дел. Каждый из приведенных пунктов 

важен, поскольку в целом их реализация является необходи-

мым условием для взаимодействия органов внутренних дел с 

обществом, его формированиями и отдельными гражданами. 

Сотрудникам милиции при работе с внештатными со-

трудниками запрещается: 

– поручать внештатным сотрудникам самостоятельное 

проведение процессуальных, оперативно-розыскных и иных 

мероприятий, входящих в компетенцию сотрудников органов 

внутренних дел; 

– задействовать внештатных сотрудников в мероприя-

тиях, заведомо представляющих угрозу их личной безопасно-

сти; 

– знакомить внештатных сотрудников с документами, 

содержащими конфиденциальную служебную информацию и 

защищенной грифом секретности. 

М.С. Лащенов верно отмечает, что одной из основных 

причин, препятствующих организации социального партнер-

ства в органах внутренних дел Российской Федерации, явля-

ется отсутствие сотрудников, способных выполнять такую 

работу, и отсутствие необходимого опыта
1
. В Республике 

Таджикистан мы имеем такую же ситуацию. Российские уче-

ные отмечают отсутствие теоретико-методологической кон-

цепции организационной готовности к изменениям
2
. Однако 

разработка такой модели, как нам представляется, задача со-

циологической науки. Административное право может лишь 

создать правовые предпосылки для ее разработки. 

                                                 
1 Лащенов М.С. Формирование социального партнерства в правоохрани-

тельной сфере: Дис. … канд. социол. наук. – М., 2018. С. 116 
2 Лащенов М.С. Указ. соч. С. 61; Попова Е.П. Социология организаций: 

некоторые аспекты становления и современная проблематика. – Волго-

град. Издательство ВолГУ, 2002. – С.68 
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Для осуществления взаимодействия необходимо обес-

печить целостно-организационный, социальный и индивиду-

альный уровни готовности
1
. Первый уровень требует готов-

ности и, главное, осознания необходимости взаимодействия 

руководством органов внутренних дел, разработки и утвер-

ждения миссии
2
, создания системы управления. На втором 

уровне должны быть сформированы внутриведомственные 

отношения, механизмы мотивации сотрудников. На третьем 

уровне нужно вырабатывать способности к стратегическому 

мышлению, ценностные установки, коммуникативные навы-

ки сотрудников органов внутренних дел. 

Представляют интерес результаты социологического 

исследования, проведенного М.С. Лащеновым в органах 

внутренних дел Российской Федерации. Мы используем эти 

данные с учетом того, что в Республике Таджикистан анало-

гичные социальные исследования не проводились, исследо-

вания М.С. Лащенова проведены в 2014 – 2016 гг., что опре-

деляет их актуальность, кроме того, мы исходим из близости 

проблем, с которыми сталкиваются органы внутренних дел 

России и Таджикистана по вопросам взаимодействия с обще-

ственными объединениями. 

Исследование показало, что руководители органов 

внутренних дел одобряют саму идею партнерства с общест-

венными объединениями (68% опрошенных), но довольно 

много – почти четверть – скептических отзывов (23% опро-

шенных). Что касается сотрудников, то многие отметили, что 

они имеют опыт взаимодействия (61%). Но в их числе не все 

считают такое взаимодействие необходимым (70% от 61%), а 

некоторые оценивают его негативно (5% от 61%). Интересно, 

что примерно такое же распределение ответов и среди тех 

                                                 
1 Лащенов М.С. Указ. соч. С. 63. 
2 Подробнее о миссии см. в первом параграфе монографии. 
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сотрудников, которые не имели опыта взаимодействия
1
. Кро-

ме того, необходимо учитывать, что опрошенные сотрудники 

органов внутренних дел отметили, что на правоохранитель-

ную ситуацию в большей степени влияют средства массовой 

информации, выделяются также правозащитные организации, 

добровольные дружины
2
. И по интенсивности взаимодейст-

вия также наиболее часто сотрудники органов внутренних 

дел взаимодействуют со средствами массовой информации, 

общественными советами при органах внутренних дел, с доб-

ровольными дружинами, молодежными объединениями и 

правозащитными организациями
3
. 

Проведенные нами в ходе работы над монографией оп-

росы (в сентябре 2017 г. нами было опрошено 450 респонден-

тов – сотрудников органов внутренних дел Республики Тад-

жикистан) показали, что 67% опрошенных оценивают со-

стояние взаимодействия органов внутренних дел с общест-

венными объединениями неудовлетворительно. Основной 

причиной этого 68% считают недоверие граждан к милиции. 

При этом 86% опрошенных отмечают позитивные изменения 

в этой области, однако 63% опрошенных не считают необхо-

димым совершенствовать имеющуюся нормативно-правовую 

базу взаимодействия. 42% из этой группы полагают, что дос-

таточно надлежащим образом соблюдать действующее зако-

нодательство, качественно выполнять его требования. По на-

шему мнению, это свидетельствует об усталости общества и 

сотрудников милиции от интенсивного нормотворчества, а 

также, что более важно, о том, что основной причиной не-

удовлетворительного состояния взаимодействия, по мнению 

опрошенных сотрудников милиции, является невыполнение 

ими и их товарищами положений законодательства, регули-

                                                 
1 М.С. Лащенов. Указ. Соч. С. 70 – 83. 
2 Там же. С. 84. 
3 Там же. С. 87. 
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рующих вопросы взаимодействия с общественными объеди-

нениями. 

С другой стороны, 73% опрошенных из числа считаю-

щих, что нормативно-правовая база нуждается в совершенст-

вовании, высказались за то, чтобы совершенствовать именно 

нормативные документы, регулирующие деятельность орга-

нов внутренних дел, очевидно, они считают, что устанавли-

вать какие-либо права, обязанности или процедуры для обще-

ственных объединений не требуется. С такой позицией мож-

но согласиться, поскольку граждане добровольно участвуют в 

деятельности по охране общественного порядка. 86% из этой 

же группы опрошенных считают, что нет необходимости 

принимать отдельный закон и пакет подзаконных норматив-

ных правовых актов. По их мнению, достаточно дополнить 

существующие акты нормами, конкретизирующими условия 

и основания взаимодействия. 

Интересно, что опрошенные сотрудники милиции со-

глашаются в том, что законодательно обязывать обществен-

ные объединения взаимодействовать с органами внутренних 

дел по вопросам обеспечения общественного порядка и безо-

пасности, поскольку принудительные меры недемократичны 

и противоречат конституционным принципам и принципу 

добровольности (69%). Опрошенные совершенно справедли-

во опасаются, что вменение общественным объединениям 

обязанности взаимодействовать с органами внутренних дел 

может привести к обратному эффекту и вызвать нежелание 

сотрудничать. 

Наиболее острый вопрос, по которому мнения опро-

шенных принципиально расходятся, это вопрос об общест-

венном контроле за деятельностью органов внутренних дел. 

42% опрошенных оценивают такой контроль негативно, рас-

сматривая его как вмешательство в деятельность органов 

внутренних дел. 33% положительно оценивают данную идею, 

полагая, что это будет способствовать оптимизации деятель-
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ности органов внутренних дел, повышению законности их 

работы. А 25% относятся к общественному контролю поло-

жительно при условии, что пределы вмешательства в дея-

тельность органов внутренних дел будут нормативно урегу-

лированы. 

Как видно, предположение о сходной ситуации в орга-

нах внутренних дел России и Таджикистана по вопросам 

взаимодействия с общественными объединениями подтвер-

дилось. 

По нашему мнению, результаты опросов свидетельст-

вуют о неверном или не полном понимании сотрудниками 

органов внутренних дел целей и задач взаимодействия, за-

труднениями с определением объектов взаимодействия, от-

сутствием навыков такого взаимодействия. Сотрудникам не 

знакомы эффективные формы взаимодействия. Профессио-

нальная подготовка их (как первоначальная, так и проводи-

мая в процессе службы) не включает вопросов организации и 

осуществления взаимодействия. А в процессе службы со-

трудники не видят стимулов для взаимодействия с общест-

венными объединениями. 

Лишь недавно в связи с объявленным в выступлении 

Президента Республики Таджикистан 10 ноября 2012 г. на 

Торжественном собрании, приуроченном ко Дню милиции 

республики решением о реформировании милиции задача 

расширения взаимодействия получила приоритетное значе-

ние
1
. 

Реформа милиции в республике проводится как часть 

реформы всей системы исполнительной власти в рамках 

Стратегии национального развития Республики Таджикистан 

на период до 2015 г., утвержденной постановлением Высшего 

                                                 
1 Выступление Президента Республики Таджикистан от 10.11.2012 г. ко 

Дню милиции. [Электронный ресурс] (Дата обращения 20.11.2016 г.) 
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Собрания – Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Респуб-

лики Таджикистан от 28 июня 2007 г. № 704. 

Стратегия реформы милиции на 2013 – 2020 годы (далее 

– Стратегия) утверждена Указом Президента РТ от 19 марта 

2014 г. № 1438. Стратегия предусматривает проведение ме-

роприятий по изменению нормативного правового регулиро-

вания вопросов, затрагивающих деятельность органов внут-

ренних дел республики, включая вопросы прохождения 

службы, кардинальное изменение кадровой политики с упо-

ром на подготовку, в том числе в образовательных учрежде-

ниях МВД РТ и воспитание кадров, с созданием условий для 

карьерного роста при более высоких гарантиях социально-

правовой защиты сотрудников, совершенствование структу-

ры органов внутренних дел, формирование новой системы 

профилактики правонарушений, внедрение новых информа-

ционных технологий, изменение отношения к применению 

сотрудниками милиции физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия, создание эффективного 

механизма контроля и надзора за работой милиции, включая 

общественный контроль. Помимо создания системы общест-

венного контроля планируется перевести на новый, качест-

венно иной уровень взаимодействие с общественностью. В 

республике созданы Общественный совет по обеспечению 

общественного порядка и система общественных советов при 

органах внутренних дел. 

Определена общая направленность реформирования 

милиции – на обеспечение гарантий соблюдения конституци-

онных прав граждан, формирование безопасной социальной 

среды. 

Эта общая направленность определяет комплекс мер, 

взаимоувязанных с мерами, реализация которых предусмот-

рена всеми направлениями реформирования милиции. На-

пример, необходимо повышать квалификацию сотрудников, 

их правовые знания, совершенствовать нормативное правовое 
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регулирование деятельности органов внутренних дел по 

обеспечению прав и свобод граждан, добиваться глубоких и 

прочных знаний требований нормативных правовых актов 

сотрудниками милиции. Большое значение придается повы-

шению стандартов соблюдения этических норм сотрудника-

ми милиции, принимается Этический кодекс, отвечающий 

мировым стандартам. Его принятию предшествует широкое 

обсуждение личным составом органов внутренних дел. 

Проводится работа по повышению открытости деятель-

ности милиции, по информированию населения о местах на-

хождения ближайших помещений органов внутренних дел. В 

целях предупреждения пыток, жестокого обращения с задер-

жанными помещения органов внутренних дел будут оборудо-

ваны видеонаблюдением. 

Открытость милиции будет обеспечиваться по всем на-

правлениям, за исключением тех видов деятельности, где 

требуется сохранение секретности. Гражданские специалисты 

привлекаются к разработке программ профессиональной под-

готовки работников милиции, а в приеме выпускных экзаме-

нов в образовательных учреждениях МВД РТ будут прини-

мать участие представители общественных советов. 

Планируется изменить характер милицейской службы, 

расширить спектр социальных услуг, предоставляемых мили-

цией, за счет информирования об оперативной обстановке, о 

результатах служебной деятельности, правового, психологи-

ческого и педагогического вмешательства, в том числе в це-

лях разрешения семейных и бытовых конфликтов, обеспече-

ния безопасности потерпевших и их близких. 

Проводимая в Республике Таджикистан реформа мили-

ции должна изменить систему критериев оценки деятельно-

сти милиции, создать единую государственную систему реги-

страции и учета преступлений, 

В части организации службы предусматривается введе-

ние конкурсного порядка назначения на должности, создание 
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современного механизма управления структурой органов 

внутренних дел, перераспределение обязанностей, исключе-

ние дублирования полномочий, изменение структуры МВД 

РТ. В Министерстве создана специальная организационная 

структура, решающая задачи по реформированию милиции, - 

Главная инспекция милиции во главе с главным инспектором 

Министерства. Кроме того, введена штатная должность на-

ционального координатора по реформе милиции. При Глав-

ном инспекторе создается специальная комиссия, включаю-

щая помимо самого инспектора, его подчиненного и двух 

представителей гражданского общества, назначаемых Обще-

ственным советом по содействию гражданского общества. 

Связь органов внутренних дел с обществом и его объе-

динениями, казалось бы, заложена в самой концепции дея-

тельности милиции. Поэтому, в сравнении с другими право-

охранительными органами, милиция должна больше взаимо-

действовать с гражданами и обществом, следовательно, нахо-

диться к ним ближе. Как справедливо отмечает О.Е. Надеж-

дина, именно милиция превосходит все остальные по объему 

контактов с населением
1
. Работа органов внутренних дел не-

разрывно связана с обществом. Взаимодействие милиции с 

общественными объединениями закономерный процесс, 

складывающийся на основании общности их интересов. Ин-

ститут взаимодействия органов внутренних дел и обществен-

ности является неотъемлемой частью деятельности милиции. 

Несмотря на указанные, казалось бы, очевидные, обстоятель-

ства, взаимодействие осуществляется пока очень слабо, и 

причины этого не только в недостаточном правовом регули-

ровании вопросов взаимодействия милиции с общественными 

объединениями. 

                                                 
1 Надеждина О.В. Взаимоотношения граждан и милиции как социально-

правовая проблема // Государство, личность и органы внутренних дел. 

Академия управления МВД России. М.: 2003. С. 67.  
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В целях приближения милиции к жителям городов и 

других населенных пунктов территориальная организация 

органов внутренних дел перестраивается по милицейским 

участкам (один участок с штатной численностью 35 – 40 со-

трудников на 35 – 40 тыс. человек) с приближением постов и 

нарядов к жилым массивам и развитие системы «Безопасный 

город». Помимо этого предполагается всемерно расширить 

направления взаимодействия с общественностью, внедрять 

новые формы и методы: взаимное консультирование, взаимо-

действие с добровольными дружинами и иными обществен-

ными объединениями, выезды в отдаленные населенные 

пункты, проведение встреч с населением, ежеквартальные 

отчеты, организация общественного мониторинга, общест-

венной экспертизы нормативных правовых актов и т.д. 

Реформирование милиции в республике проводится под 

эгидой ОБСЕ, которая осуществляет мониторинг деятельно-

сти полиции во многих странах, анализирует реформаторские 

решения и результаты их внедрения. В документе «Наилуч-

шая практика построения партнерства между полицией и об-

ществом». В данном документе утверждается, что при уста-

новлении партнерских отношений основные цели деятельно-

сти полиции не изменяются, а изменяется практика полицей-

ской работы. Целями остаются обеспечение правопорядка и 

общественного спокойствия, защита жизни и других основ-

ных прав и свобод, предотвращение преступлений. Партнер-

ство лишь обеспечивает более эффективное достижение ука-

занных целей
1
. 

Представляет интерес система принципов работы поли-

ции с населением как ключевого элемента построения парт-

нерских отношений в упоминавшемся выше документе 

                                                 
1 Наилучшая практика построения партнерства между полицией и обще-

ством. Составлено Старшим полицейским советником при Генеральном 

секретаре ОБСЕ. – ОБСЕ. 2008. С. 12. 
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ОБСЕ. К таким принципам авторы относят глубокую инте-

грацию полиции в общество, укрепление легитимности за 

счет согласованных действий. Для успешного партнерства 

необходимо, чтобы полиция была узнаваемой и доступной, 

знала население и его нужды, привлекала бы жителей к уча-

стию в своей деятельности и отчитывалась бы о ее результа-

тах
1
. Предлагая внедрять такие принципы в регулирование 

отношений по взаимодействию органов внутренних дел с 

объединениями, необходимо учитывать, что они рассчитаны 

на взаимодействие с жителями, а не с их объединениями. 

Кроме того, девиз «Милиция – это народ, а народ – это мили-

ция» провозглашен в Стратегии реформы милиции Таджики-

стана на 2013 – 2020 годы
2
. Действия милиции согласно это-

му девизу будут способствовать интеграции таджикской ми-

лиции в общество. 

27 мая 2014 г. в г. Душанбе состоялось собрание ука-

занной рабочей группы. Заместитель министра внутренних 

дел республики У. Икромов (на тот момент руководящий 

данной группой) в своей вступительной речи подчеркнул, что 

ведется разработка проекта Закона Республики Таджикистан 

«О полиции» в ходе которой используется передовой опыт 

Российской Федерации. Поэтому к работе данной группы 

привлечен российский ученый Ю.Е. Аврутин, который внес 

весомый вклад в разработку ныне действующего Федераль-

ного закона «О полиции». Участники собрания отметили, что 

указанный законопроект должен учитывать процессы проис-

ходящие в обществе на современном этапе развития государ-

ства и рассмотрены пути создания оптимальных условий для 

осуществления взаимодействия органов внутренних дел с 

общественными объединениями (институтами, формирова-

                                                 
1 Наилучшая практика построения партнерства между полицией и обще-

ством. С. 12. 
2URL: http://www.mvd.tj. (дата обращения: 21 ноября 2017 г.). 
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ниями) в правоохранительной и иных сферах, направленных 

на скорейшее формирование гражданского общества со всеми 

его положительными атрибутами. 

Следует также отметить, что вопрос реформирования 

органов внутренних дел республики не раз рассматривался 

руководством МВД РТ. Так, 4 февраля 2016 г. на организо-

ванном в Академии МВД РТ круглом столе, посвященному 

данному вопросу, министр внутренних дел Р.Х. Рахимзода 

пояснил, что Правительство РТ к числу своих главных задач 

относит воспитание высококвалифицированных кадров в 

сфере госслужбы, в том числе внутренних дел. В ходе круг-

лого стола также было отмечено, что в целях нормативно-

правового регулирования реформы приняты ряд документов, 

в частности: «Стратегия реформы милиции на 2013-2020 го-

ды», «Программа развития реформы милиции» и «План реа-

лизации реформы милиции на 2013-2020 годы». Кроме того, 

подготовлены проекты Закона РТ «О полиции» и Кодекса 

этики сотрудника полиции, а также других нормативных пра-

вовых актов. 

Изучение этих нормативных документов показало, что в 

них речь идет в основном об организационно-структурном 

преобразовании (трансформации) органов внутренних дел 

Республики Таджикистан, одним из стержневых компонентов 

которого является создание оптимальных условий для более 

тесного и эффективного взаимодействия органов милиции 

(полиции) с населением и общественными объединениями 

различных организационно-правовых форм. Между тем, о 

предстоящих серьезных изменениях системы органов внут-

ренних дел, в том числе подготовки кадров, свидетельствует 

так же завершившееся строительство комплекса зданий и со-

оружений Академии МВД РТ, проведенное при непосредст-

венной поддержке Президента республики. Хотя процесс ре-

формирования органов внутренних дел идет динамичным 

темпом, его завершение согласно указанному плану состоит-
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ся лишь в конце текущего десятилетия. Конечно на этом про-

цесс организационно-структурное преобразование органов 

внутренних дел не остановиться, так как результаты реформы 

в определенной степени будут носить экспериментальный 

характер и станут базовыми, от которых будет «отталкивать-

ся» дальнейшее их совершенствование. В этой связи, целесо-

образно результаты настоящего исследования представить 

названной рабочей группе для их рассмотрения и последую-

щего внедрения в деятельность органов внутренних дел. 

В данном направлении предлагаем отнести к компетен-

ции органов внутренних дел следующие функции: 

– создание условий для развития взаимодействия, для 

образования общественных объединений и активизации их 

деятельности в области обеспечения общественной безопас-

ности; 

– методическое руководство сотрудниками, ответствен-

ными за осуществление взаимодействия; 

– поиск общественных организаций и вовлечение их во 

взаимодействие, в процесс управления вопросами обеспече-

ния безопасности в городах, районах, селах; 

– обеспечение прозрачности и открытости органов 

внутренних дел; 

– выявление потребностей жителей и переориентация 

деятельности в этом направлении. 

В проекте закона РТ «О полиции» сотрудничество с на-

селением в борьбе с преступностью указывается в качестве 

принципа деятельности полиции. А об участии граждан и 

общественных объединений говорится в статье 5 законопро-

екта. В соответствии с этой статьей организации и граждане 

обязаны оказывать полиции содействие в выполнении стоя-

щих перед ней задач, в том числе задач по охране обществен-

ного порядка и борьбе с преступностью. 
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Одновременно предполагается, что каждый сотрудник 

полиции будет нести ответственность за поддержание взаи-

мосвязи между гражданами и полицией. 

Законопроект устанавливает промежуточное звено меж-

ду полицией и гражданским обществом в виде исполнитель-

ного органа государственной местной власти. Предполагается 

создание местными исполнительными органами и органами 

самоуправления Советов общественного порядка и органов 

общественной самодеятельности на территориях населенных 

пунктов. 

Законопроектом предлагается возложить руководство 

Советом общественного порядка на председателя местного 

исполнительного органа государственной власти. В состав 

Совета будет входить представитель полиции, замещающий 

должность начальника отдела, отделения внутренних дел, или 

его заместитель. Другими членами Совета будут жители на-

селенных пунктов, представители общественных организа-

ций. 

На Совет общественного порядка предполагается воз-

ложить различные функции по охране общественного поряд-

ка и по профилактике правонарушений. На это указывает, на-

пример то, что в составе Совета будет инспектор или даже 

отделение по защите прав ребенка, которые будут управлять 

работой с несовершеннолетними. Проведенный опрос среди 

сотрудников ОВД и членов общественных объединений по-

казал, что они положительно относятся к этой должности. 

На вопрос как вы относитесь к должности инспектора 

по защите прав ребенка в составе Совета общественного по-

рядка? 97% членов общественных объединений, действую-

щих в Республике Таджикистан, ответили – удовлетвори-

тельно, отрицательных – нет, и 3% затруднились ответить. 

Примерно схожие результаты получены от опроса сотрудни-

ков ОВД страны. Так, 84% респондентов относятся удовле-
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творительно, 7% неудовлетворительно, 9% затруднились от-

ветить. 

Интересно, что такие члены Совета будут подчиняться 

заместителю председателя местного исполнительного органа 

государственной власти и руководителю местного органа 

управления образованием. Должность инспектора по защите 

прав ребенка должна быть освобожденной, денежное содер-

жание инспектора будет осуществляться за счет средств ме-

стных бюджетов. 

В других государствах подобных примеров организации 

участия граждан и общественных объединений в охране об-

щественного порядка не выявлено. Представляется, что роль 

таких инспекторов будет очень значительной, что позволит 

существенно снизить уровень правонарушений несовершен-

нолетних и повысить защищенность прав детей, обеспечить 

соблюдение их прав, в том числе, права на образование. 

Вместе с тем в числе обязанностей полиции по законо-

проекту обязанностей в части взаимодействия с обществен-

ными объединениями недостаточно. Предусматривается пре-

дупреждение совместно с другими государственными орга-

нами и общественными объединениями детской безнадзорно-

сти. 

Необходимо отметить, что в проекте закона РТ «О по-

лиции» заложено право сотрудника полиции применить огне-

стрельное оружие для отражения группового или вооружен-

ного нападения на лиц, выполняющих обязанности или обще-

ственный долг по охране общественного порядка. 

Кроме того, заслуживает внимания предложение о регу-

лировании отдельной статьей вопросов поощрения граждан 

за сотрудничество с полицией при охране общественного по-

рядка и борьбе с преступностью, в том числе награждение 

медалями МВД РТ. 
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Предложения по практической реализации полученных 

нами результатов исследования будут представлены в по-

следнем параграфе монографии. 

Таким образом, исследование полномочий органов 

внутренних дел Республики Таджикистан в области взаимо-

действия с общественными объединениями показало, что 

компетенция органов внутренних дел в рассматриваемой час-

ти в Законе РТ «О милиции» представлена таким образом, 

что обеспечивает возможность реализации лишь патернали-

стской модели взаимодействия с добровольными дружинами. 

Более полно, но также с патерналистских позиций ком-

петенция милиции установлена в Законе РТ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», утвержденном 

Правительством РТ Положении о добровольных дружинах в 

Республике Таджикистан, а также в Инструкции об организа-

ции деятельности внештатных сотрудников, утвержденной 

указанием МВД РТ. 

Также недостаточно, хотя и значительно больше, чем в 

Законе РТ «О милиции», вопросам взаимодействия с общест-

венными объединениями уделено внимание в проекте закона 

РТ «О полиции», разработка которого ведется в республике. 

Социологическое исследование, проведенное авторами, 

показало, что в органах внутренних дел Республики Таджи-

кистан присутствуют проблемы, сходные с проблемами, вы-

явленными российскими исследователями в МВД России. 

Это, в частности, недостаточный опыт взаимодействия с об-

щественными объединениями, отсутствие коммуникативных 

навыков и знаний об организации, формах и методах такого 

взаимодействия, неготовность допустить контроль общест-

венности за деятельностью сотрудников, неполное или не-

верное понимание целей и задач взаимодействия с общест-

венными объединениями, отсутствие эффективных стимулов 

для развития взаимодействия. 
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Осуществляемое в республике реформирование мили-

ции уже привело к значительным изменениям, в организаци-

онной структуре МВД РТ, которые должны способствовать 

развитию взаимодействия с обществом, в том числе реализа-

ции сформулированных нами в первом параграфе моногра-

фии принципов. В настоящее время данные изменения реали-

зуются в отсутствие необходимой для этого нормативной 

правовой основы. 
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ГЛАВА II. ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

 

§2.1. Формы и методы взаимодействия органов  

внутренних дел с общественными объединениями 

 

Для правового государства как правовой формы органи-

зации и деятельности государственной власти и ее взаимоот-

ношений с гражданским обществом, по нашему мнению, 

должно большое значение иметь признаки, которые состав-

ляют фундамент взаимодействия государства в лице его ор-

ганов с гражданами и их формированиями. К таким призна-

кам мы относим наличие независимого суда, развитое мест-

ное самоуправление, равноправие всех перед законом и су-

дом, реальную многопартийность, независимые СМИ, разде-

ление властей, свободные демократические выборы, гарантии 

прав и свобод граждан. 

Кроме того, правовое государство, выступая в роли со-

циального регулятора, определяет нормы и границы автоно-

мии гражданского общества. Правовое государство обслужи-

вает потребности общества, обеспечивает господство права и, 

в то же время, создает надежные барьеры от вмешательства в 

общественную жизнь. 

Прежде всего, считаем целесообразным раскрыть само 

понятие «формы взаимодействия», так как данный вопрос яв-

ляется дискуссионным. В юридической науке отсутствует 

единое определение этого понятия, хотя оно широко исполь-

зуется в юридической литературе. Неопределенность в поня-

тийном аппарате приводит к идентификации одних и те же 

категорий, как к формам, так и механизмам взаимодействия, 

что представляется неверным. 
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В философии под категорией форма понимается «спо-

соб существования, выражения и преобразования содержа-

ния»
1
. Соответственно форма взаимодействия – это внешнее 

выражение содержания взаимных действий субъектов. 

Далее обратимся к мнению исследователей по данному 

поводу, которые весьма разнообразны. Так, Ю.А. Батурина 

под правовой формой понимает «юридическую комплексную 

категорию, осуществляющую опосредование различных не-

правовых общественных явлений, нуждающихся в юридиче-

ской регламентации, а также служащую каркасом внутри са-

мого права, объединяющим (цементирующим) различные 

элементы, входящие в право»
2
. Она полагает, что правовая 

форма содержит в себя все явления, которые требуют право-

вой регламентации. При этом правовой формой является, в 

частности и то, что правом уже урегулировано и находится на 

стадии реализации. 

Необходимо также иметь в виду, что традиционно в 

праве принято выделять источники права как внешние формы 

объективизации правовых норм
3
. 

На наш взгляд, наиболее точное и лаконичное опреде-

ление понятия правовой формы дано В.М. Барановым, кото-

рый в качестве таковой называет всю правовую реальность
4
. 

А С.Л. Слободнюк считает, что правовая реальность и есть 

общественные отношения между гражданином и обществом, 

                                                 
1 Философский энциклопедический словарь. – М., 1983. – С. 621.  
2 Батурина В.Б. Правовая форма и правовое средство в системе понятий 

теории права: дисс. … канд. юрид. наук. – М. 2001. – С. 8.  
3 Зивс С. Л. Источники права. – М., 1981. С. 9; Алексеев С. С. Право: аз-

бука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. – М., 1999. 

С. 76; Калинин А. Ю., Комаров С. А. Форма (источник) права как катего-

рия в теории государства и права // Правоведение. 2000. № 6. С. 3 и др. 
4 Баранов В.М. Формы (источники) права // Общая теория права под ред. 

В.К. Бабаева. – Н. Новгород: Нижегородская высшая школа МВД России, 

1993. – С. 247.  



91 

гражданином и государством, а также между обществом и 

государством
1
, которые требуют правового регулирования 

взаимодействия данных субъектов. 

Между тем категория правового механизма, по мнению 

С.С. Алексеева представляется собою систему средств, с по-

мощью которых выполняется результативное воздействие 

субъектов друг от друга
2
. Авторы не разделяют мнение С.А. 

Васильева, который анализируя указанные категории отме-

тил, что «формой взаимодействия является то, каким образом 

выражается взаимодействие, а механизм – то, какими средст-

вами оно осуществляется. Например, обмен информацией – 

это форма, а направление запросов и получение ответов – ме-

ханизмы взаимодействия»
3
. Более точным было бы назвать в 

данном случае направление запросов не механизмом, а спо-

собом или методом взаимодействия, поскольку механизм – 

более сложное и широкое, более многогранное понятие. Ме-

ханизм, если его рассматривать применительно к направле-

нию запросов и получению ответов, например, предстает 

сложной системой субъектов и взаимосвязей между ними, 

административных процедур, приводящих эти связи в движе-

ние. Должны быть назначены работники, уполномоченные 

принимать, регистрировать, рассматривать обращения, соби-

рать доказательства, составлять ответы и направлять их зая-

вителям. Необходимо соответствующее финансирование 

данной деятельности. Административные процедуры должны 

                                                 
1 Слободнюк С.Л. Правовая реальность и правосознание в методологиче-

ском дискурсе // URL: http://teoria-practica.ru/-11-2012/law/slobodnyuk.pdf 

(дата обращения - 4 марта 2013 г.).  
2 Алексеев С.С. Общая теория права. – М.: Проспект, 2009. – С. 267.  
3 Васильев С.А. Конституционно-правовые основы взаимодействия об-

щественных объединений с правоохранительными органами России в 

сфере защиты прав и свобод человека и гражданина: монография // М.: 

2016.  

С. 49. 

http://teoria-practica.ru/-11-2012/law/slobodnyuk.pdf
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устанавливать порядок принятия, регистрации, уведомления, 

направления ответов, процедурные сроки совершения соот-

ветствующих действий. Кроме того, в механизме должны 

быть соответствующие гарантии, контроль со стороны руко-

водителей органов, а также меры принуждения по отноше-

нию к уполномоченным работникам, нарушающим порядок 

рассмотрения обращений – обычно в качестве таких мер вы-

ступают меры дисциплинарной ответственности. 

Существуют также конкретные определения, непосред-

ственно относящиеся к вопросам взаимодействия правоохра-

нительных органов, в частности органов внутренних дел, с 

общественными объединениями и общественностью, которые 

раскрывают форму, методы и механизм их взаимодействия, 

как в теоретическом, так и в правовом плане. 

Необходимо отметить, что в работах, посвященных раз-

работке проблем взаимодействия субъектов права, предлага-

ется множество перечней форм взаимодействия. В их числе, 

например конкурсные, организационно-структурные, проце-

дурные, социально-технологические
1
. В.А. Михеев предло-

жил фактически универсальную классификацию форм взаи-

модействия, указав крупные группы, совокупности разновид-

ностей соответствующих форм. В этом ряду можно предста-

вить в качестве форм народные дружины, общественные ор-

ганизации по месту работы, учебы, внештатных сотрудников 

полиции
2
. Хотя, с точки зрения участия в охране обществен-

                                                 
1 Михеев В.А. Взаимодействие органов власти, бизнеса и общественных 

объединений в условиях модернизации современной России // Взаимо-

действие органов власти, бизнеса и общественных объединений в услови-

ях модернизации современной России. Материалы научно-практической 

конференции 18 февраля 2011 года / Под общ. ред. А.Е. Илларионова и 

И.Ю. Калмыковой. – Владимир: Транзит – ИКС, 2011. – С. 7, 8.  
2 Яровая И.А. Общественный порядок – это уважение граждан друг к дру-

гу // Официальный сайт Комитета Государственной Думы по безопасно-

сти и противодействию коррупции. URL: http://www.komitet2-16.km. 

http://www.komitet2-16.km/
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ного порядка, обеспечения общественной безопасности, кон-

курсные формы не могут иметь большого применения. 

Мы видим лишь небольшое число случаев, когда во 

взаимодействии органов внутренних дел с общественными 

объединениями могут применяться конкурсные формы. На-

пример, при назначении командиров добровольных дружин 

или при предоставлении финансовой поддержки, грантов об-

щественным объединениям, предлагающим решение задач 

местной власти (обучение граждан мерам безопасности, пра-

вовое просвещение, воспитание трудных подростков, ресо-

циализация отбывших уголовные наказания граждан и т.д.). 

С другой стороны, предлагаются такие формы как орга-

низация проведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, включение представителей общественных объедине-

ний в состав созданных, в том числе в правоохранительных 

органах, антикоррупционных (общественных) советов и ко-

миссий, информирование общественных объединений о кор-

рупционных проявлениях в деятельности органов исполни-

тельной власти, рассмотрение обращений общественных объ-

единений на предмет коррупционных проявлений
1
. В этой 

группе форм можно указать общественные и общественно-

экспертные советы, предоставление государственных гран-

тов, социальный заказ, лоббирование
2
; участие в правотвор-

                                                                                                            
duma.gov.ru/site.xp/052057124049054052049.html (дата обращения – 

14.01.2014). 
1 Едкова Т.А., Кичигин Н.В., Ноздрачев А.Ф. и др. Противодействие кор-

рупции в федеральных органах исполнительной власти (отв. ред. Ноздра-

чев А.Ф.). – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведе-

ния при Правительстве РФ, 2013.  
2 Гаврилова И.Н. Актуальные проблемы общественных слушаний // Сбор-

ник статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции 

―Актуальные проблемы развития гражданского общества в Российской 

Федерации‖: в 2 т. Т. 1. – Юрист, 2012. – С. 106. 
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честве
1
. Хотя лоббирование как форма взаимодействия вряд 

ли может иметь место в отношениях по взаимодействию ор-

ганов внутренних дел с общественными объединениями. 

Трудно представить себе предмет такого лоббирования. А 

если оно возникнет (например, лоббирование переноса места 

положения пункта охраны общественного порядка в интере-

сах жителей микрорайона и в ущерб интересам соседей), то 

будет явно противозаконным. 

Совершенно иной подход к пониманию форм взаимо-

действия выражают А.А. Благоразумный и В.Б. Коробов, по 

мнению которых формами следует считать противоборство; 

уклонение от взаимодействия; однонаправленное воздейст-

вие; однонаправленное взаимодействие; сотрудничество; 

контрастное или компромиссное взаимодействие
2
. Такой 

подход представляется нам сомнительным, поскольку мы ви-

дим здесь перечисление видов взаимодействия по его содер-

жанию, а не по внешнему выражению. 

Еще более спорными представляются формы взаимо-

действия, названные С.А. Васильевым, по мнению которого 

таковыми следует считать само функционирование народных 

дружин, поиск пропавших граждан, создание общественных 

организаций
3
. 

Функционирование добровольных дружин можно с 

большой долей условности назвать формой проявления граж-

данской активности, но не формой взаимодействия, точнее 

даже добровольные дружины – это форма организации граж-

дан, а их функционирование – довольно разнородная дея-

тельность, которая может осуществляться в формах патрули-

                                                 
1 Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики 

/ под ред. Ф.М. Рудинского. – М.: Мир, 2006. – С. 419. 
2 Благоразумный А.А., Коробова В.Б. Организация общественных связей 

органов внутренних дел. – М.: Академия управления МВД России, 2003.  

– С. 93. 
3 Васильев С.А. Указ соч. С. 53 
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рования и совместного патрулирования, обучающих или об-

разовательных мероприятий (семинаров, лекций, практиче-

ских занятий), сборов, заседаний, совещаний и т.д. 

Такое функционирование может осуществляться как во 

взаимодействии, так и самостоятельно. 

Поиск пропавших граждан также нельзя назвать фор-

мой, поскольку это содержание деятельности, а не ее внешнее 

выражение. Поиск может осуществляться самостоятельно 

гражданами или членами общественных объединений. 

Нельзя назвать формой взаимодействия и создание об-

щественных организаций. При создании общественных объе-

динений могут быть задействованы какие-то процессуальные 

(процедурные) формы, например, учредительное собрание, 

решение собрания и т.д. 

Критику форм, предложенных С.А. Васильевым, вполне 

можно отнести к названным Л.И. Овчинниковой в качестве 

форм взаимодействия таких видов деятельности, как форми-

рование совместных планов мероприятий по охране общест-

венного порядка, реализацию запланированных мероприятий, 

изучение обстановки, подготовку членов общественных фор-

мирований правоохранительной направленности и др.
1
 

В.Ю. Кокорев и Д.В. Васильев рассматривают формы 

взаимодействия ОВД с общественными объединениями в не-

разрывной связи с его методами и относят к таковым совме-

стную экспертизу законопроектов и других документов; раз-

работку и реализацию совместных целевых программ в об-

ласти правопорядка; организацию и проведение различных 

научно-практических мероприятий, посвященных актуаль-

                                                 
1 Овчинникова Л.И. Основные направления взаимодействия негосударст-

венных субъектов правоохранительной направленности с органами внут-

ренних дел в вопросах охраны общественного порядка // Проблемы укре-

пления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. – 2009. - 

№ 2. – С. 411. 
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ным вопросам обеспечения общественной безопасности и 

правопорядка; организацию центров информационно-

аналитической направленности по вопросам взаимодействия 

правоохранительных органов и общественных организаций; 

исследование и распространение передового опыта деятель-

ности общественных организаций, в том числе в рамках 

взаимодействия с указанными структурами
1
. 

Анализ представленных и других мнений специалистов 

показывает, что авторы ряда работ смешивают формы и со-

держание взаимодействия. По нашему мнению, содержанием 

взаимодействия следует считать методы или способы реали-

зации прав, обязанностей, интересов участников взаимодей-

ствия. Например, часто называют обмен информацией или 

обмен опытом в качестве форм
2
. Однако, безусловно, обмен 

информацией – это не форма, а содержание деятельности. Та-

кой обмен может происходить в разных формах. Так, преду-

сматривается обмен информацией между сотрудниками орга-

нов внутренних дел и командирами и членами добровольных 

дружин в формах инструктажа, докладов, рапортов, письмен-

ных и устных сообщений, сообщений, передаваемых теле-

коммуникационными средствами. 

Другие формы обмена информацией – конференции, 

круглые столы, семинары, проводимые по разным поводам. 

Представляют практический интерес новые формы об-

мена информацией в ходе взаимодействия органов внутрен-

                                                 
1 Кокорев В.Ю. Связи с общественностью в органах внутренних дел: курс 

лекций /В.Ю. Кокорев, Д.В. Васильев. – М.: Академия управления МВД 

России, 2018. С. 54. 
2 Матвеев А.П. Некоторые теоретические аспекты организации взаимо-

действия уголовно-исполнительной системы с общественными объедине-

ниями // Роль образовательных учреждений ФСИН России в обеспечении 

эффективного функционирования УИС: Материалы международной на-

учно-практической конференции, посвященной 65-летию ВЮИ ФСИН 

России. – Владимир, 2009. – С. 223, 224 
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них дел с общественными объединениями – обучение, когда 

представители общественных объединений обучают сотруд-

ников органов внутренних дел способам коммуникации с 

гражданами и общественными объединениями. Обмен ин-

формацией может происходить и в традиционной форме обу-

чения сотрудниками органов внутренних дел членов добро-

вольных дружин. 

Применительно к обмену информацией можно встре-

тить указания на такие формы, как выездные семинары, 

олимпиады, психологическое и правовое консультирование, 

осуществление пропагандистской деятельности по созданию 

атмосферы нетерпимости к антиобщественным проявлениям
1
. 

Близкое к этому мнение высказал М.А. Яворский при-

менительно к вопросам взаимодействия органов внутренних 

дел с религиозными объединениями. По его мнению, сотруд-

ничество между указанными субъектами осуществляется в 

двух основных формах – непосредственной совместной дея-

тельности и информационном обмене
2
. По нашему мнению, 

как совместная деятельность, так и информационный обмен – 

не формы, а содержание взаимодействия. Причем информа-

ционный обмен, как мы уже показали выше, может осущест-

вляться в разных формах, более того, он имеет место в любом 

взаимодействии, взаимодействие в некотором смысле пред-

ставляет собой обмен информацией (словесной, визуальной, 

звуковой) между участниками взаимодействия. А совместная 

                                                 
1 Бондаренко Т.А., Шиенкова А.С. Проблемы взаимодействия органов 

внутренних дел и общественных объединений в правоохранительной сфе-

ре // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Дальневосточном 

регионе. Сборник научных трудов по материалам международной научно-

практической конференции 18-19 мая 2005 г. – Хабаровск: Изд-во Даль-

невост. юрид. ин-та МВД РФ, 2005. – С. 346, 347. 
2 Яворский М.А. Формы и виды взаимодействия ОВД с религиозными 

объединениями в сфере противодействия религиозному экстремизму // 

Российский следователь. 2008. № 24 
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деятельность – один из трех возможных вариантов связи ме-

жду двумя или несколькими субъектами (взаимодействие, 

одностороннее воздействие или отсутствие связи). 

Сложнее охарактеризовать антикоррупционную экспер-

тизу, общественный контроль деятельности органов внутрен-

них дел
1
 или контроль со стороны органов внутренних дел. 

Как антикоррупционная (а также иная правовая) экспертиза, 

так и контроль могут рассматриваться как формы взаимодей-

ствия (но, при этом, надо понимать, что это формы односто-

роннего воздействия, а не совместной деятельности) или как 

формы обеспечения законности, а равно и как содержание 

или способы обеспечения законности. Так, например, Ю.В. 

Соболева прямо называет общественный контроль способом 

обеспечения законности
2
. С другой стороны, регистрация 

общественных объединений, в соответствии с правовой пози-

цией Конституционного Суда РФ, также средство контроля за 

законностью деятельности общественных объединений
3
. 

Формой деятельности контроль называют В.М. Гошенев 

и И.Б. Шахов
4
, хотя, в действительности, речь идет о процес-

суальной форме, которая создает гарантии законности дейст-

вий
5
. С.М. Зырянов говорит о том, что наблюдение является 

формой административного надзора
6
. Но ведь наблюдение – 

способ получения информации – содержательная составляю-

щая контрольной деятельности. В то же время отрицать то 

                                                 
1 Шутько Д.В. Взаимодействие общественных объединений с органами 

исполнительной власти в Российской Федерации // История становления и 

современное состояние исполнительной власти в России. – М.: Новая пра-

вовая культура, 2003. – С. 204 
2 Соболева Ю.В. Указ. соч. С. 22, 83. 
3 Российская газета. 1999. 22 мая. 
4 Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности 

– М., 1987. 
5 Зырянов С.М. Административный надзор: Монография – М., 2010. С. 63 
6 Зырянов С.М. Указ. соч. С. 87. 
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обстоятельство, что наблюдение, проявляющееся именно во 

вне, может быть отнесено и к формам. 

В свою очередь Д.Н. Бахрах, Ю.М. Козлов, А.П. Алехин 

и другие ученые называли административный надзор мето-

дом деятельности исполнительной власти и как способ обес-

печения законности
1
. 

Еще один пример представления явления как формы и 

как способа – характеристика кодификации законодательства. 

С одной стороны, это способ систематизации, упорядочения 

правового массива. С другой стороны, можно назвать коди-

фикацию и формой, как пишет А.С. Пиголкин, коренной пе-

реработки действующих нормативных правовых актов
2
. 

Спорным представляется вопрос о возможности суще-

ствования прямых и косвенных (опосредованных) форм 

взаимодействия. С одной стороны, косвенное участие обще-

ственных объединений в деятельности органов внутренних 

дел возможно. С другой стороны, оно должно осуществляться 

бесконтактно, иначе было бы прямое взаимодействие. Скорее 

правильнее говорить о косвенном влиянии. Так, например, 

публикация в средствах массовой информации, обсуждение в 

социальных сетях каких-то событий, формирование общест-

венной позиции, которая впоследствии влияет на принятие 

управленческих решений, оказывают воздействие на органи-

зацию и деятельность органов внутренних дел. Но вряд ли 

правильно называть это влияние взаимодействием. 

                                                 
1 Бахрах Д. Н. Административное право России. Учебник для вузов. – М.: 

Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 2000. С. 394 – 410; 608 – 609; 

Козлов Ю. М. Административное право: Учебник. – М.: Юристъ, 2005. С. 

364 – 369; 543 – 546; Алехин А. П., Кармолицкий А. А. Административное 

право России. Основные понятия и институты: Учебник. – М.: ИКД «Зер-

цало-М», 2004. С. 337 – 341 и др. 
2 См., напр.: Теория государства и права: Учебник. / Пиголкин А. С., Го-

ловистикова А. Н., Дмитриев Ю. А., Саидов А. Х. / Под ред. А. С. Пигол-

кина. – М.: Юрайт-Издат, 2006. С. 450-451. 
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Проводимая в Республике Таджикистан реформа мили-

ции создает новые формы взаимодействия органов внутрен-

них дел с общественными объединениями. Так, новая органи-

зационная форма – Главная инспекция по реформе милиции, 

модельные участки милиции, общественные советы при ор-

ганах внутренних дел. Эти организационные формы непо-

средственно связаны с осуществлением взаимодействия на 

партнерской основе, поскольку предусматривают участие 

представителей общественных объединений на равных с 

представителями органов внутренних дел. Новой для практи-

ки работы органов внутренних дел республики необходимо 

признать известную, но ранее не применявшуюся форму – 

общественный контроль за деятельностью милиции. 

Изложенное уже дает нам возможность подытожить 

сказанное о формах взаимодействия органов внутренних дел 

Республики Таджикистан с общественными объединениями. 

Во-первых, необходимо заключить, что под формами 

взаимодействия следует понимать его внешнее выражение. 

Во-вторых, в специальной юридической форме нужда-

ется взаимодействие как деятельность – процедурная форма 

взаимодействия, выражаемая в соответствующих норматив-

ных правовых актах (инструкциях, положениях, порядках, 

правилах и т.д.), а также в актах, фиксирующих результаты 

деятельности (журналы, планы, отчеты, рапорта, справки, 

доклады и т.д.). 

В-третьих, специальными юридическими формами мо-

гут быть признаны организационные структуры, создаваемые 

в целях осуществления взаимодействия. Такие структуры мо-

гут быть коллегиальными и единоначальными, постоянными 

и временными. 

В-четвертых, выделяются формы одностороннего воз-

действия со стороны одной стороны – инициатора взаимодей-

ствия (обращения, контроль, экспертиза, мониторинг и др.). 
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В-пятых, в практику деятельности органов внутренних 

дел Республики Таджикистан внедряются новые формы 

взаимодействия с общественными объединениями, основан-

ные на партнерской модели. 

Наконец, необходимо отметить, что новые формы взаи-

модействия еще не получили необходимых правовых основ, 

не объективированы во внешние формы источников права. 

Что касается методов взаимодействия, то им в научных 

работах уделяется значительно меньше внимания. Более пол-

ный анализ проведен А.А. Науменко, который говорит о двух 

родовых формах взаимодействия – о сотрудничестве и о 

взаимодействии в широком смысле (любые контакты, вклю-

чая применение мер пресечения). В то же время автор выде-

ляет взаимодействие субординационного, реординационного 

и смешанного характера
1
. По его мнению, формы взаимодей-

ствия определяют соответствующие методы или способы 

взаимодействия. В зависимости от вовлеченности общест-

венных объединений А.А. Науменко выделяет взаимодейст-

вие на паритетной основе и взаимодействие по инициативе 

одной стороны, которое возможно по инициативе органа вла-

сти либо по инициативе субъекта гражданского общества
2
. 

К методам взаимодействия в этой связи можно отнести 

консультирование, проведение переговоров и посредничест-

во, проведение совместных акций, совместных публичных 

мероприятий, обсуждение, в том числе проектов норматив-

ных правовых актов, принятие рекомендательных актов и 

деклараций (как взаимодействие на паритетной основе); по-

сещение представителями общественных объединений орга-

нов внутренних дел, прием их уполномоченными руководи-

телями, обращения, общественную экспертизу, обществен-

ный контроль, разного рода гражданские инициативы, ини-

                                                 
1 Науменко А.А. Указ. соч. С. 9, 10. 
2 Там же. С. 11. 
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циативное участие в решении задач органов внутренних дел 

(как взаимодействие по инициативе общественных объедине-

ний); мониторинг общественного мнения, воздействие на об-

щественное мнение, его формирование, получение общест-

венного одобрения, поддержка некоммерческих организаций 

(как взаимодействие по инициативе органов внутренних дел). 

Более сложный вопрос возникает при попытке выделить 

правовые и неправовые методы взаимодействия. К правовым 

следует отнести обращения граждан и организаций, посколь-

ку они рассматриваются в юридической процедурной форме, 

участие в разработке проектов законов и других нормативных 

правовых актов, общественную экспертизу, в том числе анти-

коррупционную. Вместе с тем, перечисленные способы об-

щения сводятся к одностороннему действию. Так, обращение 

гражданина или организации в форме предложения или заяв-

ления рассматривается, хотя и в процедурной форме, но без 

участия заявителя или его представителя. Процедура слуша-

ний законодательством для таких случаев не предусмотрена. 

Также и в отношении контроля. В то же время, результаты 

рассмотрения обращений, итоги контрольной деятельности, 

предложения по проектам нормативных правовых актов мо-

гут рассматриваться совместно. Результатами таких рассмот-

рений могут стать реальные проекты, принимаемые впослед-

ствии уже как действующие нормативные правовые акты. 

Могут иметь юридическую силу и экспертные заключения, 

если они влияют на принятие юридических актов как источ-

ники доказательств. 

Круг неправовых методов взаимодействия включает со-

вместные акции разного рода, информирование, консульти-

рование, обсуждения и т.д. 

Можно также выделить методы взаимодействия, реали-

зуемые гражданами и их формированиями в зависимости от 

конкретного государственного органа, с которым они всту-

пают в правоотношения по взаимодействию. В этой связи 
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следует отметить, что органы внутренних дел в Республики 

Таджикистан наиболее близки к населению, так как по роду 

оперативно-служебной деятельности обязаны тесно контак-

тировать с гражданами. Наиболее близко с населением связа-

ны участковые инспектора милиции. Между этими субъекта-

ми осуществляется взаимодействие с применением следую-

щих методов: 

– взаимный обмен оперативной информацией о проис-

шествиях и приметах разыскиваемых лиц; 

– проведение совместных мероприятий по предупреж-

дению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению 

лиц, ведущих антиобщественный образ жизни и представ-

ляющими оперативный интерес, установлению наблюдения 

за ними; 

– проведение совместных обходов (рейдов) на обслужи-

ваемой территории, осмотр подвалов, чердаков, сараев, 

строящихся и пустующих зданий, иных мест возможного ук-

рытия преступников; 

– совместные инструктажи работников управляющих 

компаний, обслуживающих многоквартирные дома, работни-

ков общежитий, дворников, сторожей; 

– информирование сотрудников патрульно-постовой 

службы об оперативной обстановке на участке, оказание им 

помощи в изучении территории и населения; 

– разъяснение населению положений законодательства. 

Следует отметить, что в результате применения методов 

взаимодействии служб и подразделений органов внутренних 

дел с общественными объединениями и отдельными гражда-

нами, последние могут быть привлечены к проведению инди-

видуальной профилактики преступлений и иных правонару-

шений. Общественные объединения и граждане могут в уста-

новленных законом пределах участвовать в мероприятиях по: 

защите прав и свобод гражданина; охране общественного по-

рядка; организации безопасности дорожного движения; кон-
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тролю за миграционными процессами; благоустройству, со-

держанию и эксплуатации жилых домов, близлежащих тер-

риторий; правовой пропаганде и пропаганде безопасного по-

ведения; формированию правовой культуры; профилактике 

наркомании, алкоголизма и иных антиобщественных явле-

ний; профилактике беспризорности и безнадзорности несо-

вершеннолетних; воспитанию граждан в духе уважения к за-

кону и созданию атмосферы нетерпимости к антиобществен-

ным проявлениям;
1
 координации деятельности граждан и ор-

ганизаций по профилактике преступлений; организации об-

щих собраний и координирующих совещаний, инструктажей 

субъектов профилактики; обобщению опыта предупреждения 

преступности, подготовке информационных сообщений для 

граждан в области профилактики преступлений и правонару-

шении; проведению совместных занятий в рамках служебной 

подготовки сотрудников полиции по совершенствованию 

профилактической деятельности
2
. Положительную практику 

взаимодействия населения с ОВД можно отметить на приме-

ре противодействия торговле людьми. По итогам совместных 

проведенных кампаний ОВД с институтами гражданского 

общества и населения 450 тысяч лиц были уведомлены о тор-

говле людьми и мерам по его противодействию
3
. 

Говоря о методах взаимодействия органов внутренних 

дел и общественных объединений, необходимо учитывать, 

что в данном случае должны быть задействованы две группы 

                                                 
1 См.: Егорышев С.В. Современные формы и особенности участия обще-

ственности в борьбе с преступностью и обеспечении общественного по-

рядка // Российский следователь. 2008. № 11. С. 34. 
2 См.: Джемелинский В.А. Совершенствование форм участия населения в 

охране правопорядка с учетом возможностей участковых пунктов поли-

ции // Теория и практика общественного развития. 2014. № 18. С. 105-106. 
3 Роль органов внутренних дел и институтов гражданского общества Рес-

публики Таджикистан в предупреждении торговли людьми // Вестник 

Северо-Кавказского гуманитарного института. 2016. № 4 (20) С. 124. 
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методов. К первой группе необходимо отнести методы, с по-

мощью которых создается и поддерживается взаимодействие, 

а ко второй группе – методы совместной деятельности. 

Методы первой группы должны реализовываться в дву-

сторонних отношениях между субъектами взаимодействия 

(это методы поиска субъектов взаимодействия, установление 

контактов, согласование позиций, составление и обнародова-

ние совместных деклараций и т.д.), тогда как методы второй 

группы могут быть направлены вовне, как, например, совме-

стное патрулирование, охрана общественного порядка на 

массовых мероприятиях, профилактическая работа с подро-

стками, семьями и т.д. Но в этой группе могут быть методы, 

не требующие участия третьих лиц, например, обучение 

представителями общественных объединений сотрудников 

милиции реализуется в двухсторонних отношениях непосред-

ственно между субъектами взаимодействия. В научных рабо-

тах, посвященных разработке проблем взаимодействия субъ-

ектов административного права, это обстоятельство не учи-

тывается. 

Представляется, что общественный контроль за дея-

тельностью органов внутренних дел необходимо рассматри-

вать как взаимодействие по второй группе, вместе с тем, само 

по себе осуществление контроля – довольно сложная и мно-

гогранная деятельность. Контроль может осуществляться 

разными способами, порядок контроля также может устанав-

ливаться по-разному. 

В законодательстве Республики Таджикистан осущест-

вление общественного контроля не регламентируется. В Фе-

деральном законе РФ от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об осно-

вах общественного контроля в Российской Федерации» уста-

новлены формы общественного контроля, к которым россий-

ский законодатель отнес мониторинг, общественную провер-

ку, общественную экспертизу, а также общественные обсуж-

дения, слушания и другие. 
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По нашему мнению, мониторинг и проверки можно рас-

сматривать не только как формы, но и в качестве методов 

общественного контроля. 

Вместе с тем, необходимость подробной правовой рег-

ламентации общественного мониторинга, на наш взгляд, из-

лишняя. Заметим, что и в указанном Федеральном законе та-

кой регламентации нет. В нем лишь говорится о том, что мо-

ниторинг может проводиться организованно, но широким 

кругом субъектов от Общественной палаты РФ до общест-

венных объединений, что он проводится открыто и публично 

с использованием информационно-телекоммуникационных 

систем. 

Мы считаем, что мониторинг деятельности органов 

внутренних дел может вестись любыми лицами, при этом це-

лесообразно различать профессиональный и непрофессио-

нальный мониторинг. 

Профессиональный мониторинг осуществляется науч-

но-педагогическими работниками, исследующими админист-

ративно-правовое регулирование и практическое осуществ-

ление деятельности органов внутренних дел, а также возни-

кающие при этом проблемы, разрабатывающими теоретиче-

ские и практические предложения по совершенствованию 

правоохранительной деятельности. 

Непрофессиональный мониторинг может проводиться 

любыми представителями общественности, в том числе жур-

налистами, членами общественных организаций. 

Содержанием мониторинга может быть сбор статисти-

ческих данных о состоянии преступности и административ-

ной деликтности, о результатах деятельности органов внут-

ренних дел на основании официальной статистики, докладов 

Министра, руководителей территориальных органов, судеб-

ных актов, сообщений в средствах массовой информации и 

т.д. 
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Значительно более важно определить значение и поря-

док использования результатов мониторинга. 

По нашему мнению, результаты любого мониторинга, 

независимо от того, кем он проводится, если он основан на 

достоверных данных, при его проведении использованы на-

дежные методы сбора и изучения информации, представляют 

огромный интерес для руководства страны и МВД РТ. Изуче-

ние результатов мониторинга должно проводиться ежегодно, 

выводы и предложения должны использоваться в разработке 

предложений по совершенствованию деятельности органов 

внутренних дел. 

Общественная проверка может быть эффективным спо-

собом контроля за деятельностью органов внутренних дел. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что в Российской Фе-

дерации, несмотря на то, что Федеральный закон был принят 

в июле 2014 г., внедрить этот способ в практику до настояще-

го времени не удалось. 

Применительно к теме настоящего исследования мы ви-

дим главную проблему осуществления общественных прове-

рок в том, что проверяющие, которым можно придать статус 

общественных инспекторов, должны получить доступ к мате-

риалам, характеризующим деятельность органа внутренних 

дел. Эти материалы могут быть изъяты из свободного досту-

па, могут содержать конфиденциальные данные о гражданах, 

о сотрудниках органов внутренних дел и членах их семей. 

Не ясен круг вопросов, которые могли бы быть предме-

том общественной проверки. Так, например, насколько до-

пустимо проверять целесообразность, эффективность расхо-

дования бюджетных средств, закупок техники, оборудования, 

или ведение кадровой работы, обоснованность назначений на 

должности руководителей органов и подразделений внутрен-

них дел. Далеко не всегда, по нашему мнению, допустимо по-

сещение общественными инспекторами мест содержания за-

держанных граждан. В некоторых случаях это может угро-
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жать тайне следствия, препятствовать раскрытию преступле-

ний. 

Поэтому, соглашаясь с утверждением В.М. Манохина о 

том, что развитие общества, законодательства, государствен-

ной системы требует развития и административного права
1
, 

заметим, что Ю.В. Соболева верно обращает внимание на не-

обходимость издания правового акта, в котором должны быть 

установлены основы передачи публичных полномочий него-

сударственным организациям
2
. Действительно, конкретные 

полномочия общественных инспекторов должны быть опре-

делены нормативным правовым актом, конкретные инспекто-

ра должны в установленном порядке наделяться такими пол-

номочиями. Возможно общественные инспектора, которые 

будут проверять органы внутренних дел, должны получать 

соответствующий допуск к сведениям, оборот которых огра-

ничен. 

В общем упрощенном порядке члены общественных 

объединений могут проводить проверки работы сотрудников 

органов внутренних дел, несущих службу в общественных 

местах, делать видеозаписи, вести фотосъемку, составлять 

отчеты и направлять их в адрес руководителей органов внут-

ренних дел, требовать принятия мер дисциплинарного при-

нуждения к сотрудникам, допускающим нарушения законно-

сти. Проведенный опрос сотрудников ОВД РТ показал, что 

33% респондентов положительно оценивают установление 

общественного (гражданского) контроля за деятельностью 

ОВД. 42% из них относятся негативно, так как общество, 

вмешиваясь в деятельность ОВД, мешает им надлежаще вы-

                                                 
1 Манохин В.М. Дополнения к структуре административного права // Ад-

министративное право и процесс. - 2013. - № 11.- С. 3. 
2 Соболева Ю.В. Определение понятия "негосударственные организации" 

при развитии тенденции наделения их публичными полномочиями // Ад-

министративное право и процесс. 2018. № 6. С. 30 - 33. 
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полнять свои оперативно-служебные задачи. И 25% респон-

дентов оценили положительно, при условии, если будут нор-

мативно урегулированы вопросы о пределах вмешательства 

общества и его формирований в деятельность ОВД. На во-

прос что необходимо предпринять для восстановления и укрепле-

ния взаимодействия ОВД с общественными объединениями? 41% 

опрошенных – членов общественных объединений, действующих в 

Республике Таджикистан ответили следующим образом: необхо-

димо расширить полномочия и роль ОО по осуществлению обще-

ственного контроля за деятельностью милиции
1
. 

Очевидно, что институт общественного контроля за 

деятельностью органов внутренних дел в Республике Таджи-

кистан нуждается в становлении и развитии. Предстоит при-

нять соответствующий закон с учетом проблем, выявленных 

учеными в законодательном регулировании общественного 

контроля в Российской Федерации. 

Таким образом, в ходе исследования мы выявили отсут-

ствие единства представлений о соотношении форм и мето-

дов взаимодействия, о смешении их, попытках представить 

методы взаимодействия в качестве механизмов взаимодейст-

вия. 

По нашему мнению, форма взаимодействия – это внеш-

нее проявление, а метод – содержание взаимодействия. При 

этом возможны случаи, когда одним и тем же термином обо-

значается как форма, так и содержание (метод или способ) 

деятельности, однако в таких случаях соответствующий тер-

мин получает разное толкование. 

В практику деятельности органов внутренних дел Рес-

публики Таджикистан внедряются новые формы взаимодей-

ствия с общественными объединениями, основанные на парт-

                                                 
1 Приложение 1. Анкета и результаты анкетирования сотрудников органов 

внутренних дел, членов общественных объединения и граждан Рес-

публики Таджикистан.  
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нерской модели. Новые формы взаимодействия еще не полу-

чили необходимых правовых основ, не объективированы во 

внешние формы источников права. 

Под механизмом взаимодействия, в свою очередь сле-

дует понимать сложную систему субъектов и взаимосвязей 

между ними, а также административные процедуры, приво-

дящие эти связи в движение. 

Необходимо различать методы, посредством которых 

создается и поддерживается взаимодействие, устанавливается 

контакт между органом внутренних дел и общественным 

объединением, и методы совместной деятельности. 

Создание общественного контроля за деятельностью ор-

ганов внутренних дел в Республике Таджикистан сопряжено 

со значительными проблемами теоретического и нормативно-

го правового характера. Наиболее доступным методом обще-

ственного контроля является мониторинг. Предложено раз-

личать профессиональный и непрофессиональный монито-

ринг. Результаты мониторинга должны иметь обязательную 

силу для руководителей органов внутренних дел (они должны 

изучаться, ложиться в основу организационных решений, ко-

торые подлежат обнародованию). В отличие от мониторинга, 

проведение общественных проверок затруднено отсутствием 

нормативного правового регулирования. 

 

§2.2. Взаимодействие органов внутренних дел зарубежных 

стран с общественными объединениями 

 

Исследуя сформировавшиеся направления, формы и ви-

ды взаимодействия полиции с объединениями правоохрани-

тельной направленности, большое значение имеет учет миро-

вого опыта, поиск в нем общих закономерностей, на основе 

которых должны разрабатываться меры по совершенствова-

нию взаимодействия в рамках реформирования милиции. 
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Существенное значение для совершенствования совме-

стной деятельности объединений граждан и подразделений и 

служб полиции по охране общественного порядка имеет изу-

чение зарубежного опыта. 

Следует отметить, что большинство из современных 

принципов органов внутренних дел зарубежных стран, а так-

же некоторые применяемые в Республике Таджикистан и 

Российской Федерации, были заложены в 19 столетии. Здесь 

следует отметить, что родоначальником современной поли-

ции, которая берет свои истоки из английской полиции, явля-

ется Роберт Пиль. При организации данного органа он сфор-

мулировал ряд основополагающих принципов. Один из таких 

принципов можно рассматривать в качестве первого ростка 

взаимодействия полиции с обществом и его структурными 

элементами (объединения, формирования и т.п.): «Полиция – 

это общественность, и общественность – это полиция»
1
. Од-

нако позже данный принцип был забыт. 

Как показала история, отчуждение представителей по-

лиции от населения достигло своего пика в период растущей 

профессионализации. В то время преобладало мнение, что 

профессионалы лучше знают правоохранительную работу и 

более квалифицировано выполняют служебные обязанности. 

В этой связи участие населения в контроле над преступно-

стью стало рассматриваться как ненужное. Впрочем, в даль-

нейшем значимость взаимодействия полицейских структур с 

населением и общественными объединениями в деле решения 

правоохранительных задач стало все более возрастать
2
. 

                                                 
1 Взаимодействие милиции и населения: к итогам харьковского экспери-

мента. – Харьков: Нац. ун-т внутр. дел, 2003. С. 9.  
2 Жерновой М.В. Взаимодействие граждан и полиции: состояние и пер-

спективы /М.В. Жерновой, В.В. Глухов // Социологические исследования. 

– 2013. - № 7. - С. 110-114. 
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Как показала полицейская практика зарубежных стран, 

России и Таджикистана, «Методы работы полиции, которые 

оказывались достаточно эффективными в одних историче-

ских условиях, переставали себя оправдывать в других, по-

скольку изменялись характер и уровень преступности, ее 

структура и динамика, другие факторы»
1
. 

Отдельные формы участия населения в противодейст-

вии преступности стали появляться в основном после Второй 

мировой войны. Но активный поиск новых форм сотрудниче-

ства полиции с общественностью в сфере обеспечения охра-

ны общественного порядка и безопасности в зарубежных 

странах начался лишь в конце 60-х гг. минувшего столетия. 

За данный период взаимодействие полицейских органов с на-

селением испытало разнообразные формы. Так, в 70-е г. об-

щественными силами проводилось наблюдение в населенных 

пунктах. В некоторых из них с особо острой криминогенной 

обстановкой формировались даже вооруженные группы насе-

ления, члены которых поочередно несли дежурство по охране 

своих территорий (жилых домов). Особенно усиливали кон-

троль в ночное время, так как это было наиболее опасным 

временем суток. Таким образом, основной формой подобного 

взаимодействия было принятие участия населения в обеспе-

чении самозащиты, безопасности своих близких и родствен-

ников, а также личной собственности. Помимо этого, был ва-

риант взаимодействия в форме добровольной службы во 

вспомогательных полицейских подразделениях
2
. 

В системе полицейских органов многих государств ста-

ли создаваться специальные подразделения, задачей которых 

                                                 
1 Чикинова О.В. Организация взаимодействия правоохранительных 

структур с населением (зарубежный опыт) // Гражданский контроль за 

органами внутренних дел: проблемы теории, методологии и практики. 

Сборник статьей. Академия управления МВД России. М., 2004. С. 208.  
2 Полиция и борьба с преступностью за рубежом (информационный 

сборник). – М.: ВНИИ МВД СССР, 1991. С. 118.  
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было установление взаимодействия с населением и общест-

венными формированиями
1
. В некоторых других случаях 

привлекали отдельного сотрудника полиции, который спе-

циализировался именно для такой задачи. Как правило, по-

добные полицейские подразделения относились к службе 

профилактики преступлений. 

Так, например, в Португалии до сих пор существует Де-

партамент информации и связей с общественностью. В неко-

торых штатах Австралии в структуре полицейских органов 

действуют подразделения, которые выполняют непосредст-

венную связь с населением по месту жительства. В задачи 

данных подразделений входит реализация программ участия 

населения в обеспечении общественного порядка, а также ор-

ганизации досуга молодежи, что тоже, на наш взгляд, имеет 

весьма важное значение, поскольку этим самым эта категория 

населения перенаправляется в русло нравственного воспита-

ния. 

Сложившаяся в 70-х г. в связи с ростом криминала об-

становка, потребовала применение адекватных мер. В частно-

сти, были созданы комиссии по изучению причин и условий, 

способствующих совершению массовых нарушений общест-

венного порядка, выработке рекомендаций по оптимизации 

оперативно-служебной деятельности полиции. В этой связи, 

правительствами стран были выделены значительные средст-

ва и ресурсы на усиление полицейских органов, а также и 

проведение специальных исследований в данной сфере. Как 

отмечают В.В. Бойченко и Е.Д. Емельянова «…исследования, 

начатые в Канзас-Сити (США) в период с 1972 г. и прово-

дившиеся вплоть до 1982 г., существенным образом изменили 

ракурс, в котором полиция рассматривала свои отношения с 

                                                 
1 Бучакова М.А. Взаимодействие полиции и общества / М.А. Бучакова, 

О.А. Дизер // Вестник Омского университета. Серия «Право». - 2015. - № 

2. - С. 63. 
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населением. Обнаружив, что ее традиционные методы оказа-

лись не столь эффективными, как ожидалось, полиция при-

шла к выводу о необходимости привлечь общественность к 

вопросам предупреждения преступлений и контроля над пре-

ступностью. Однако было очевидно, что данной цели нельзя 

достичь просто обновлением старых кампаний – например, 

обучая людей тому, как запирать свои машины, - или посред-

ством организации дежурств жителями района вокруг своих 

домов. Полиции нужно было выработать совершенно иной 

тип отношений с гражданами, которым они служили»
1
. 

Взаимодействие полиции и общества развивается, как 

правило, в двух формах: обмен информацией, получивший в 

полицеистике название консультаций, и кооперации
2
. Кон-

сультации предполагают, что сотрудник полиции, основыва-

ясь на изучение общественного мнения, в зависимости от это-

го определяет свои приоритеты и политику деятельности, 

стараясь, чтобы они соответствовали нуждам населения. По-

мимо этого, полиция призвана отчитываться перед населени-

ем о своей деятельности. 

Кооперация полиции и общественности заключается в 

совместной деятельности в сфере выявления и решения раз-

личных социальных проблем, связанных с ростом тех или 

иных видов преступлений, вызывающих наибольший страх 

общества. Например, таковыми являются терроризм, неза-

конный оборот наркотических средств и др. 

Взаимодействие полиции с общественностью, как пра-

вило, преследует определенные цели, некоторые из которых 

                                                 
1 Бойченко В.В., Емельянова Е.Д. Взаимодействие полиции и населения: 

зарубежный опыт: Лекция. – Волгоград. 2000. С. 14.  
2 В теории управления в сфере управления правоохранительной деятель-

ностью ОВД этому термину близко по значению понятие «сотрудничест-

во».  
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ранее упоминались. К этим целям можно отнести: согласие; 

подотчетность; выявление и решение проблем. 

Исторически в странах Западной Европы большое вни-

мание уделяется информированию населения о полицейской 

работе, превенции правонарушений, важности участия обще-

ственности в целом и различных общественных объединений 

в решении правоохранительных задач. Это направление по-

степенно перешло в пространство сети «Интернет», что стало 

способствовать увеличению прозрачности полицейской дея-

тельности, улучшению общественного мнения о полиции и 

имиджа последней, что в конечном итоге способствует акти-

визации взаимодействия органов внутренних дел с населени-

ем
1
. 

В зарубежных странах с конца прошлого века внедря-

ются новые принципы организации полиции, основанные на 

социально-ориентированной модели. 

Активно привлекает население к оказанию помощи по-

лиции в выполнении ее функций Япония. В настоящее время 

в стране создана интересная и эффективная система связи по-

лиции с обществом через мелкие полицейские участки, име-

нуемые «Кобан» в городах, и «Чузайшо» - в сельских местно-

стях. Всего в Японии насчитывается около 15 тыс. таких 

пунктов, в которых несут круглосуточную службу, как пра-

вило, трое сотрудников полиции. Один из полицейских по-

стоянно находится в проеме открытой двери помещения уча-

стка, и осуществляет наблюдение за обстановкой, т.е. он все 

видит и сам находится на виду. Остальные полицейские в ос-

новном занимаются выездами на места происшествия, патру-

                                                 
1 См.: Ильченко В.А. Взаимоотношения общества и полиции за рубежом и 

в России /В.А. Ильченко //Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И. Лобачевского. – 2015. - № 1. – С. 140; Султанова Р.М. Роль имиджа 

сотрудников полиции при обеспечении общественной безопасности во 

время массовых мероприятий / Р.М. Султанова, Ю.В. Чуманов // При-

кладная юридическая психология. – 2018. - № 4. – С. 107. 
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лированием обслуживаемых территорий
1
. Во время патрули-

рования полицейские предостерегают граждан от возможных 

опасностей, осуществляют профилактику употребления алко-

голя и иных вредоносных средств, правонарушений среди 

подростков и молодежи, и т.п. Существует так же мера сти-

мулирования граждан, например, в виде знака за сотрудниче-

ство с полицией, либо похвального листа
2
. 

Помимо этого, при каждом отделении полиции дейст-

вуют подразделения государственно-общественной организа-

ции. Они: 

– информируют население по вопросам обеспечения 

правопорядка и предупреждения преступности; 

– доводят информацию о происшествиях и несчастных 

случаях до полиции; 

– беседуют с гражданами, пришедшими в подразделе-

ния полиции; 

– информируют полицию о жалобах и пожеланиях гра-

ждан преступлений. 

Кроме того, под руководством полиции создаются пра-

воохранительные структуры на предприятиях. Особенно пло-

дотворна их деятельность там, где есть опасность стать жерт-

вой преступления или, наоборот, совершить преступление. 

Одной из таких организаций, работающей с несовер-

шеннолетними, является ассоциация «Старшие братья и сест-

ры», имеющая отделения во всех префектурах Японии
3
. 

Особенности государственной организации в Японии, в 

частности, наличие квартальных комитетов самоуправления 

                                                 
1 Взаимодействие милиции / полиции и населения: отечественный и за-

рубежный опыт: учебное пособие / под ред. С.А. Дербичевой, И.Ч. Шуш-

кевича. Ч. 3. – Смоленск, 2001. С. 25. 
2 Еремин В.Н. Полиция Японии: Учебное пособие. – М., 1977. С. 70.  
3 Нечевин Н.Д. Правовое регулирование участия граждан в обеспечении 

правопорядка в современный период // Российский следователь.2005. №7. 

С.44. 
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обусловливает необходимость взаимодействия пунктов по 

обеспечению правопорядка и предупреждению преступности 

с квартальными комитетами, проведение предупредительной 

работы по месту учебы и работы жителей. 

Все это свидетельствует о том, что в Японии акцентиру-

ется внимание на местных локальных программах. В этом на-

правлении необходимо обратить внимание на разработанную 

Минюстом Японии модельных программ обеспечения право-

порядка и предупреждения преступности в масштабе района. 

Известны научные и прикладные программы. В рамках науч-

ных осуществляется криминологическое диагностирование 

состояния преступности, а в рамках прикладных – разрабаты-

ваются конкретные предложения по предупреждению пре-

ступности на основе криминологической диагностики. 

Помимо этого, в реализации некоторых муниципальных 

программ принимают участие жители. Широко известна 

японская государственно-общественная организация – Ассо-

циация обеспечения правопорядка и предупреждения пре-

ступности. Ее подразделения (от общенационального до ме-

стного уровней) функционируют при каждом отделении по-

лиции. Низовыми звеньями являются пункты связи преду-

преждения преступности. Один такой пункт приходится всего 

на пятьдесят семей. Как справедливо отмечает И.В. Потапен-

кова, данный опыт Японии следует распространить и на тер-

ритории России. По мнению автора: «Для этого, прежде все-

го, необходимо вопрос привлечения объединений граждан к 

охране общественного порядка урегулировать на федераль-

ном уровне, создать так называемую федеральную политику 

по указанному направлению, взяв за основу накопленный 

опыт субъектов федерации»
1
. Считаем, это предложение мо-

                                                 
1 Потапенкова И.В. Административно-правовой статус подразделений и 

служб полиции по охране общественного порядка и обеспечению общест-

венной безопасности: Монография. М., 2014. С. 98.  
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жет также успешно быть адаптирован в условиях Таджики-

стана. 

Опыт США и других стран Запада в сфере привлечения 

общественности к правоохране тоже полезен и интересен. 

Так, в настоящее время в США, Канаде, Великобритании, 

Германии и других странах взаимодействие полиции с обще-

ством и отдельными гражданами осуществляется, как прави-

ло, в рамках, разрабатываемых по инициативе полиции про-

грамм («community policing» - полицейская охрана общест-

венного порядка с участием членов общины). Под термином 

можно также понимать: «признание и одобрение роли обще-

ства в оказании влияния на философию, управленческую дея-

тельность полиции». Понятие «community policing» состоит 

из трех элементов: 

а) советы полицейской охраны общественного порядка с 

участием граждан общества («community policing councils»); 

б) межведомственное сотрудничество; 

в) введение должности констебля для работы с гражда-

нами общины («community constables»).
1
 

Однако, фактически «community policing» пропаганди-

рует не только привлечение общественности к деятельности 

полицейских органов, но и предоставляет возможность для 

членов общины свободно высказывать свое мнение относи-

тельно работы полиции по поддержанию общественного по-

рядка. Термин «community policing» также охватывает много-

численные программы и инициативы, предусматривающие 

участие членов общины (граждан) в охране правопорядка ли-

бо способствуют установлению доверительных отношений 

между полицией и обществом. Это включает в себя полицей-

скую охрану торговых заведений, пешее патрулирование, 

                                                 
1 Сигрейв Дж. Что означает термин? Полицейская охрана общественного 

порядка с участием граждан общества в Великобритании, США и Канаде 

// Полис Джорнел. – Англия. 1996, янв. С. 30-40.  
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группы членов общины, осуществляющие наблюдение за 

обеспечением правопорядка в районах или по месту житель-

ства, - так называемые «сторожевые группы», консультатив-

ные группы из представителей общественности и др. 

Действующие в США добровольные помощники поли-

ции вышли из движения скаутов. Руководство добровольны-

ми помощниками осуществляют полицейские подразделения 

по связям с общественностью. 

Исследователи отмечают рост заинтересованности по-

лиции в привлечении добровольцев к решению задач по ох-

ране порядка и профилактике правонарушений. 

В Америке распространено мнение о том, что полиция 

не может самостоятельно обеспечить защиту населения от 

преступности. Поэтому роль местных общественных органи-

заций оценивается довольно высоко. Пропагандируются спе-

циальные программы, предусматривающие вовлечение сосе-

дей в охрану порядка путем наблюдения за домами друг дру-

га, в том числе путем патрулирования. Распространяются 

различные региональные программы в графствах и в штатах. 

Такие программы помогают сформировать активную соци-

альную позицию, чувство ответственности жителей поселе-

ний за общественную и собственную безопасность, способст-

вует солидарности, защите интересов сообщества. В рамках 

осуществления таких программ полиция реализует проблем-

но-ориентированную деятельность. 

Проблемно-ориентированная деятельность предполага-

ет ориентацию жителей на брошенные автомобили, повы-

шенное внимание пожилым соседям, которые могут оказаться 

в трудной жизненной ситуации, социально-значимые престу-
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пления (серийные изнасилования и убийства, дискриминация 

населения и др.)
1
. 

Общественные формирования в США привлекают про-

фессионалов из числа бывших полицейских, владеющих не-

обходимыми знаниями и навыками. Это позволяет общест-

венникам, например, входящим в Братство Видока, дейст-

вующее в Филадельфии, заявлять: «Нет не раскрываемых 

преступлений, есть лишь еще не раскрытые»
2
. 

Нельзя забывать полицейский резерв, формирования ко-

торого включают гражданских лиц, добровольно и безвоз-

мездно участвующих в охране порядка. Они носят полицей-

скую форму, получают широкие права по пресечению нару-

шений, носят личное огнестрельное оружие на дежурстве. 

При этом важно, что они пользуются значительным авторите-

том в обществе, их роль в формировании правовой культуры 

американского общества признается весьма значительной
3
. 

Представляют интерес молодежные отряды содействия 

полиции, создаваемые при полицейских департаментах. Чле-

нами молодежных отрядов могут быть подростки в возрасте 

12 – 17 лет. Они не участвуют в охране порядка и в практиче-

ских мероприятиях, но помогают дежурному по департамен-

ту, выполняют иные функции, соответствующие их возрасту
4
. 

                                                 
1 Бойченко В.В., Емельянова Е.Д. Взаимодействие полиции и населения: 

зарубежный опыт -Волгоград: Изд-во Волгогр. юрид. ин-та МВД России, 

2000. С.13-19. 
2 Сиснев В. «Дружинники» из Филадельфии// Труд.1997.17 января. 
3 Нечевин Н.Д. Правовое регулирование участия граждан в обеспечении 

правопорядка в современный период // Российский следователь.2005.№7. 

С.44. 
4 Чарльз М.Т. Профессиональная подготовка сотрудников полиции США 

и России. Научное издание/ Под общ. Ред. В.П. Сальникова. -СПб.: Санкт-

Петербургский университет МВД России, издательство «Алетейя», 2000. 

С.46-47. 
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Еще одной формой взаимодействия с полицией в США 

являются добровольные формирования помощников поли-

ции. Добровольные помощники объединяются в отряды са-

мообороны и в вспомогательные отряды, патрулируют мик-

рорайоны, выполняют фактически полицейские функции, ве-

дут делопроизводство, предоставляют медицинскую помощь, 

юридическую консультацию, делают переводы (как правило, 

это студенты-медики, юристы, лингвисты). 

Проводимая в ряде городах США (Нью-Йорке, Сан-

Диего и Лос-Анджелесе) программа «Community Policing», 

предполагает наличие в полицейских органах сотрудников, 

способных умело общаться с гражданами, сотрудничать с ор-

ганами городской администрации и организовывать активное 

участие населения в охране правопорядка. Важнейшими эле-

ментами данной программы являются: 

1) переориентация полицейских на решение новых за-

дач, обусловленные потребностями населения; 

2) децентрализация структуры полиции и привлечение 

граждан к участию в патрулирование населенных пунктов; 

3) рассмотрение жалоб и заявления, поступающих от 

граждан, которые не относятся к компетенции органов поли-

ции, с направлением их для ответа о принятии решении соот-

ветствующими органами власти
1
. 

Проект «Community Policing», разработанный в полиции 

Вены пополнился следующим новшеством. С середины сен-

тября 1995 г. здесь действует так называемый «передвижной 

пункт полиции». Проект «Мобильная полиция» заключается 

в том, что 3-5 полицейских, в числе которых имеются со-

трудники по контактам с общественностью, выезжают на 

микроавтобусах в различные районы города. Таким образом, 

данный автотранспорт используется в качестве вспомога-

                                                 
1 Укрепление взаимодействия полиции с населением: зарубежный опыт 

(обзорная информация). – М.: ГИЦ, 2000. С. 4. 
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тельного (опорного) «пункта охраны общественного поряд-

ка». Обычно один сотрудник остается в нем дежурить. Его 

задача состоит в приеме заявлений от граждан и консульти-

рование. А его коллеги осуществляют пешее патрулирование 

города. Помимо этого, подобные передвижные пункты поли-

ции проводят разъяснительную работу с населением профи-

лактического характера. Жители районов, куда назначен 

маршрут данного наряда полиции, предварительно информи-

руются посредством СМИ. Это специально делается для того, 

чтобы нуждающиеся могли у себя по месту жительства обра-

титься к данной мобильной группе. При этом возможно также 

выдача небольших консультаций по уголовно-полицейской 

тематике. «Мобильная полиция» действует в районах центра 

Вены, Лизинг, Маргаретен, Флоридсдорф, Хитцинг и Лео-

польдштадт с перспективой распространения проекта на весь 

город
1
. 

В целях улучшения обстановки проживания в конкрет-

ной местности и профилактики преступности в управлении 

полиции г. Элгина (штат Иллинойс, США) реализуется про-

грамма «Rope». Задействованные в этой программе полицей-

ские работают по месту жительства. Несмотря на то, что про-

должительность рабочего дня составляет восемь часов, эти 

полицейские решают проблемы жителей своего района круг-

лосуточно. 

В Ньюарке, штат Нью-Джерси проводилась программа 

пешего патрулирования, целью которой состоялось в обеспе-

чении безопасности в районах проживания. Сотрудник поли-

ции должен на своем участке общаться как с местными жите-

лями, так и с общественными активистами. Помимо этого, 

программа предусматривала профилактику молодежной пре-

ступности, контроль за соблюдением правил дорожного дви-

                                                 
1 Зигфрид Поспишил. Мобильный полицейский участок / Offentliche Si-

cherheit. – Австрия. 1995. № 11. С. 12.  
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жения, поддержание правопорядка в целом. По результатам 

этой программы в населенных пунктах уменьшилось количе-

ство тяжких и особо тяжких преступлений. 

Программа «Остановить преступление» («Crime 

stoppers») осуществлялась сотрудниками полицейского де-

партамента г. Альбукерке (штат Нью-Мексико), начиная с 

1976 г. Ее целю было информирование полицейских по спе-

циальному телефону (доверия) о готовящихся преступлениях. 

При этом, сообщающему гарантировалось анонимность и 

безопасность, а также выплата денежного вознаграждения, 

если поступившая от него информация оказывалась ценной 

для следствия. Как показала практика, такая форма взаимо-

действия оказалась эффективной. Данная программа позволя-

ет полицейским органам раскрыть те виды преступлений, ко-

торые трудно расследовать традиционными методами
1
. 

В США, Канаде, Великобритании, Франции, Нидерлан-

дах и других странах в течение нескольких лет действует 

программа «Соседский присмотр». Так, в Нидерландах про-

граммы соседского наблюдения пока были начаты только в 

порядке эксперимента
2
. Суть этих программ заключается в 

том, что проживающие на одной улице домовладельцы или 

жильцы многоквартирного дома объединяются под патрона-

жем местной полиции для взаимной поддержки в борьбе с 

квартирными кражами и уличными преступлениями. Следуя 

рекомендациям сотрудников полиции, соседи, будучи бди-

тельными, осуществляют присмотр за квартирами (домами) 

друг друга в период отсутствия хозяев дома, создают иллю-

зию присутствия хозяев дома, изымая из почтовых ящиков 

поступившую корреспонденцию, поливая цветы; следят за 

                                                 
1 Полиция и борьба с преступностью за рубежом: Информационный сбор-

ник. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1991. С. 127.  
2 Взаимодействие милиции и населения: к итогам харьковского экспери-

мента. – Х.: Нац. ун-т внутр. дел, 2003. С. 17.  
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всеми подозрительными лицами, находящихся в прилегаю-

щей территории, и своевременно информируют об этом со-

трудников полиции. Иными словами, здесь наблюдается доб-

рососедские отношения и партнерство между гражданами и 

полицией. «Полицейская работа, ориентированная на окру-

жение (соседское)» — это такой стиль работы полиции, при 

котором осуществляется переориентация ролей и функций 

всех сотрудников управления
1
. 

Целью программы «Beat Officer – Block Captain», осу-

ществляемой в районе патрулирования, является привлечение 

сотрудников полиции к решению проблем жителей районов 

их патрулирования. В соответствии с данной программой го-

род либо округ разделены на отдельные демографические 

районы или участки патрулирования полиции. Основная за-

дача полицейского патрульного состоит в том, чтобы оказать 

помощь гражданам, проживающим в пределах закрепленной 

за ним территории патрулирования. Помимо этого, патруль-

ный полицейский осуществляет вербовку жителей района в 

качестве «старших по кварталу». Данное лицо отвечает за 

поддержание связи между обществом и полицейским депар-

таментом. Подобное сотрудничество для «старшего по квар-

талу» является гражданским долгом, так как он работает на 

благо обществу. В целях эффективного взаимодействия со-

трудник полиции проводит собрания жителей для обсужде-

ния актуальных проблем и возможных путей их разрешения. 

Вышеприведенные программы, реализация которых 

проводится в рамках взаимодействия полиции с обществен-

ностью, преобладают в числе вех остальных программ, 

имеющих цель предупреждения преступлений и иных асоци-

альных явлений. 

                                                 
1 Brown L.P. Community policing: A practical guide for police officials/The 

Police Chief, august 1989, pp. 72-82.  
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Среди них можно выделить программы по созданию 

мини-участков. Такие формы сотрудничества полиции с на-

селением существуют в США, Канаде, Великобритании. 

Офицер полиции по связям с общественностью (аналог уча-

сткового инспектора) закрепляется на постоянной основе за 

конкретной территорией. На него возлагаются задачи по 

обеспечению охраны общественного порядка в полном объе-

ме. Мини-участки полиции, как правило, размещаются в од-

ном из помещений в районе проживания или в центре города. 

Основной целью их создания, является улучшение доступно-

сти полиции для населения и повышение информированности 

граждан по вопросам, которыми занимается полиция. Однако, 

как показала практика, при внедрении этой формы возникли 

различные проблемы. Так, общественных констеблей снима-

ли с участка для выполнения иных задач, и только 10% вре-

мени они занимались контактами с населением и профилак-

тической работой. 

Полицейские участки в штате Виктория (Канада) были 

созданы в целях повышения доступности услуг полиции для 

населения. В участке обычно находится один констебль, ко-

торый прикреплен на постоянной основе к участку, где рабо-

тали также до двадцати волонтеров по два человека посмен-

но. Все участки внедряли у себя различные программы, в том 

числе «соседское наблюдение», «обучение тому, как проти-

востоять наркотикам» и др. 

Следует отметить, что количество различных программ 

и мероприятий по профилактике правонарушений продолжа-

ет расти, что свидетельствует о стремлении полиции и иных 

правоохранительных органов, а также общества и его форми-

рований добиться лучших результатов в этой сфере. 

В Новой Зеландии и в Великобритании уже с начала 

1970-х гг. проводится такая работа. Полиция привлекает жи-

телей к наблюдению по месту жительства, обучает их мерам 
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безопасности, получает от них информацию о состоянии об-

щественного порядка
1
. 

В Великобритании сложилось пять направлений взаи-

модействия полиции с институтами гражданского общества: 

1) наблюдение жителей за общественным порядком и 

информирование полиции о подозрительных событиях и ли-

цах; 

2) участие граждан в патрулировании улиц, принятие 

мер по отношению к нарушителям общественного порядка; 

3) виктимологическая пропаганда влечет изменение по-

ведения граждан; 

4) требование со стороны граждан увеличения штатной 

численности полицейских подразделений, создания дополни-

тельных отделений, выделения дополнительных ресурсов; 

5) делегирование гражданами полиции права действо-

вать от их имени, выражение общественного одобрения ре-

зультатов ее работы, оказывающее стимулирующее и коор-

динирующее воздействие на полицейских
2
. 

Представляет интерес специальная полиция Англии и 

Уэльса. Ее сотрудники – специальные констебли – имеют те 

же права, что и кадровые полицейские, при этом рассматри-

ваются в качестве вспомогательного резерва полиции. Их 

привлекают к охране порядка при проведении массовых ме-

роприятий. Специальным констеблем может стать любой 

подданный Королевы
3
. 

                                                 
1 Иващенко А.В. Деятельность полиции зарубежных стран: Учеб пособие 

/ Омская академия МВД России. 2005. С.78.  
2 Morgan Rod, Newfurn Tim. The Future of Policing. - Oxford: Oxford Univer-

sity Press. 1991.P.22. 
3 Воронкова Н.В. Социально-политические аспекты взаимодействия орга-

нов внутренних дел с институтами гражданского общества и населением в 

охране общественного порядка в современной России: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: - Уфа, 2007. 

С.80. 
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В Германии с 1997 г. внедряется модель общественно-

ориентированной полицейской работы. В ее основе следую-

щие основные положения: 

– профилактика преступности – общая задача государ-

ства и общества; 

– полицейская работа ориентируется на граждан, что 

составляет новую стратегию безопасности; 

– граждане рассматриваются как партнеры полиции; 

– основа уголовной политики заключается в профилак-

тике преступлений. 

В рамках общей политики в сфере профилактики пре-

ступности или уголовной политики каждая федеральная зем-

ля принимает свои программы. В качестве примера приведем 

совместную рабочую группу службы занятости и полиции 

«иностранная сила» во Франкфурте. Проводится кампания 

противодействия распространению насилия, реализуются 

программы заместительной терапии в сфере борьбы с нарко-

манией, организуются социальные тренинг-курсы, к работе в 

которых привлекаются общества помощи детям и молодежи. 

Представляет интерес практика привлечения к работе быв-

ших преступников, судимых за насильственные преступле-

ния. 

В Польше определяющим показателем в поддержании 

правопорядка с участием граждан является уровень общест-

венного доверия к полиции. С ростом экономики и благосос-

тояния граждане обращают все больше внимания на работу 

полиции и проявляют понимание необходимости сотрудни-

чества, готовность брать на себя ответственность за состоя-

ние общественного порядка. В результате активизируется со-

циальное партнерство на уровне микрорайонов, поселков. 

Польская полиция уже с 1995 г. внедряет программу 

«Безопасный город». Программа выводит полицейскую рабо-

ту на новый уровень, переориентирует полицию на общество, 

требует учитывать гражданскую инициативу. 
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Внедряемая с конца прошлого века новая концепция ра-

боты полиции Голландии позволила достичь существенных 

результатов в борьбе с преступностью. И эта концепция так-

же направлена на сближение полиции с обществом, на изме-

нение приоритетов в деятельности полиции с отходом от ко-

личественных показателей к качественным. Качество работы 

полиции оценивается гражданами, рассматриваемыми как 

получатели услуг по обеспечению их безопасности. Полиция 

Нидерландов осуществляет различные программы по обеспе-

чению безопасности детей, школьников, в том числе, в пе-

риоды летних каникул. К работе привлекаются местные кол-

лективы граждан, соседи. Все это способствует росту само-

сознания, формированию правовой культуры и правосозна-

ния населения, активной жизненной позиции. 

Исследователи отмечают, что привлечение доброволь-

ных помощников позволяет добиваться высоких результатов 

при минимальных финансовых затратах, компенсировать не-

большую штатную численность полиции силами обществен-

ности, вовлекать жителей в обеспечение собственной безо-

пасности и т.д.
1
 

На необходимость развития в Республике Таджикистан 

института объединений граждан, участвующих в охране об-

щественного порядка, указывает не только практический 

опыт прежних лет, но и мировой опыт, отражающий общеци-

вилизационные закономерности взаимодействия государства 

в лице органов внутренних дел и иных правоохранительных 

органов и граждан, в форме их различных объединений. 

Приведенные примеры подтверждают мнение о том, что 

без должного участия граждан в деятельности правоохрани-

тельных органов, в частности, по охране общественного по-

                                                 
1 Бойченко В.В. Емельянова Е.Д. Взаимодействие полиции и населения: 

зарубежный опыт: Лекция.-Волгоград, 2000. С.20. 
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рядка, невозможна эффективная деятельность органов внут-

ренних дел. 

Необходимо отметить, что отличительными особенно-

стями участия общественности в обеспечении правопорядка в 

зарубежных странах являются постоянное и непосредствен-

ное руководство ее деятельностью со стороны представите-

лей государства, чаще всего должностных лиц правоохрани-

тельных органов, а также высокая степень ее правовой и со-

циальной защищенности в сочетании с повышенной ответст-

венностью за соблюдением законодательных норм. Именно 

на данном принципе должна быть построена модель предпо-

лагаемого взаимодействия граждан и их объединений в Зако-

не Республики Таджикистан «Об участии граждан в охране 

общественного порядка». 

Исследуя сформировавшиеся направления, формы и ви-

ды взаимодействия полиции с объединениями граждан, уча-

ствующими в охране общественного порядка, с практической 

точки зрения важно учитывать имеющийся мировой опыт, 

отражающий закономерности взаимодействия органов госу-

дарственной власти и объединений граждан в сфере обеспе-

чения общественного порядка. 

Существенное значение для совершенствования совме-

стной деятельности объединений граждан и подразделений и 

служб полиции по охране общественного порядка имеет ис-

следование зарубежного опыта. 

Большинство из форм и методов взаимодействия право-

охранительных органов с гражданами и их объединениями, 

используемых в зарубежных странах, с учетом социальной 

специфики населения и структурно-организационным осо-

бенностей органов внутренних дел Республики Таджикистан, 

можно успешно адаптировать. Для начала следует в отдельно 

взятом регионе, в порядке эксперимента ввести те или иные 

наиболее подходящие формы и методы взаимодействия орга-

нов внутренних дел с населением и его объединениями. В 
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дальнейшем, по результату практической реализации этих 

программ, в случае их эффективности, официально внедрить 

их на постояннодействующей основе. 

Несмотря на то, что взаимодействие с организациями, 

аналогичными народным дружинам, не в полной мере отве-

чает требованиям, предъявляемым к социальному партнерст-

ву – это взаимодействие не равных субъектов, полиция фор-

мирует такие организации и руководит ими – такая форма 

взаимодействия остается востребованной и довольно успеш-

ной во многих странах мира. На этом основании можно ут-

верждать, что добровольные дружины в Республике Таджи-

кистан должны быть сохранены с некоторыми изменениями в 

их статусе. 

Таким образом, изучение зарубежного опыта свидетель-

ствует о следующем. 

В зарубежных странах распространяются как традици-

онные (добровольные дружины), так и новые формы и мето-

ды взаимодействия органов внутренних дел с общественно-

стью на основе социального партнерства. 

В тех странах Европы, где была проведена реформа ор-

ганов внутренних дел, и в ряде других стран основное внима-

ние органов внутренних дел уделяется взаимодействию с ме-

стными жителями персонально, не как с общественными объ-

единениями. Это позволяет повысить ответственность каждо-

го гражданина за состояние общественного порядка, за обще-

ственную безопасность по месту жительства. 

Значительное внимание в зарубежных странах уделяет-

ся подготовке сотрудников органов внутренних дел, обуче-

нию их общению с жителями, повышению доверия с их сто-

роны. Для этого большое значение имеет узнаваемость, во-

влеченность сотрудников полиции в жизнь местного сообще-

ства. 
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§2.3. Основные направления совершенствования  

взаимодействия органов внутренних дел с  

общественными объединениями 

 

В процессе работы над монографией мы провели социо-

логическое исследование, участниками которого стали, с од-

ной стороны, сотрудники милиции и, с другой стороны, пред-

ставители гражданского общества, в числе которых представ-

лены члены общественных организаций и граждане Респуб-

лики Таджикистан, не входящие в общественные организа-

ции. 

Полученные результаты, в целом, достаточно предска-

зуемы. Граждане Республики Таджикистан дали довольно 

высокую оценку деятельности органов внутренних дел. 57% 

респондентов оценили их работу положительно или на сред-

нем уровне. Те респонденты, которые выбрали среднюю 

оценку, считают, что деятельность органов внутренних дел 

нуждается в совершенствовании, что не вызывает сомнений. 

Еще более высокую оценку дали граждане состоянию 

дел в области соблюдения прав и свобод человека при осуще-

ствлении сотрудниками милиции своих оперативно-

служебных задач. Удовлетворительную и положительную 

оценку дали 67% респондентов. Соответственно, 83% опро-

шенных на вопрос, является ли Республика Таджикистан 

«полицейским государством» дали отрицательный ответ. В то 

же время 59% респондентов отметили, что они испытывают 

страх, недоверие и настороженность по отношению к сотруд-

никам милиции, лишь 13% воспринимают милиционеров как 

защитников и помощников. Вместе с тем не доверяют со-

трудникам милиции только 23% опрошенных. 

Интересно, что граждане в большинстве своем (78%) 

полагают, что добровольное участие в охране общественного 

порядка или содействие милиции в иной форме вызывает не-

доверие у окружающих, которые могут посчитать сотрудни-
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чающего гражданина доносчиком. Только 6% респондентов 

считают, что общество приветствует такое сотрудничество. 

По этой же причине граждане, оказавшиеся жертвами либо 

очевидцами преступлений, избегают обращаться в органы 

внутренних дел. 56% опрошенных указали, что сотрудниче-

ство с милицией в таких ситуациях влечет значительные за-

траты времени и денег и приносит репутационные издержки. 

27% сомневаются в перспективности такого сотрудничества, 

и лишь 17% респондентов сказали, что человек, попавший в 

трудную ситуацию, может испытывать беззащитность перед 

злоумышленниками, но при этом будет скептически отно-

ситься к защите своих интересов сотрудниками милиции. 

В полном соответствии с предыдущими вопросами на 

вопрос о желании добровольно сотрудничать с милицией ут-

вердительно ответили 18% опрошенных, нерешительно со-

гласились 35%, отказались, сказали, что им не интересно та-

кое сотрудничество 47%. 

Члены общественных организаций дали приблизительно 

такие же ответы на поставленные вопросы. 

Результаты опроса показывают, что таджикское обще-

ство предпочитает не контактировать с милицией. И, с одной 

стороны, воспринимает милицию как важный и необходимый 

элемент государственной власти, структуру, решающую важ-

ные задачи. В то же время граждане избегают контактов, 

ожидая значительных репутационных издержек, дают нега-

тивную оценку на личностном уровне – милиция как инсти-

тут и сотрудник милиции как человек, обладающий персо-

нальным набором характеристик, в значительной части нега-

тивных, в глазах граждан различаются довольно значительно. 

Сотрудники милиции, опрошенные нами, также отмети-

ли недоверие граждан к органам внутренних дел (68%). 

Возможно, в какой-то мере такое положение дел обу-

словлено довольно благоприятной обстановкой с преступно-

стью, в первую очередь, с насильственной преступностью, и 
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недостаточной открытостью органов внутренних дел, неже-

ланием организовать взаимодействие, рассматривать граждан 

как равных участников работы по охране общественного по-

рядка, обеспечению общественной безопасности. 

Несмотря на такие оценки, в Республике Таджикистан 

более 16 тысяч человек являются членами добровольных 

дружин, которыми руководят 69 штабов. Дружинники до-

вольно активно составляют административные протоколы, 

действуя совместно с участковыми инспекторами милиции, 

за мелкое хулиганство, за пьянство, за нарушения правил до-

рожного движения, паспортного режима. Что более важно, 

дружинники проводят профилактическую работу, посещают 

алкоголиков и наркоманов, лиц, имеющих судимость, небла-

гополучные семьи, граждан, проживающих без прописки, 

владельцев оружия. 

Проведенное исследование показало, что действующее 

законодательство практически не содержит необходимых ме-

ханизмов, которые бы обеспечивали взаимодействие органов 

внутренних дел с общественными объединениями. В разраба-

тываемом проекте закона «О полиции» такой механизм уже 

закладывается, но и там он пока не может быть признан дос-

таточно разработанным. 

Прежде всего, в законе «О полиции» должны быть точ-

но сформулированы принципы взаимодействия с обществен-

ными объединениями. Такими принципами являются: 

– взаимозависимость и равенство; 

– открытость, прозрачность и подконтрольность участ-

ников взаимодействия друг другу; 

– соответствие; 

– добровольность со стороны общественных объедине-

ний и обязательность со стороны полиции; 

– плановость; 

– устойчивость. 
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По нашему мнению, в проекте закона «О полиции» не-

обходимо выделить отдельную статью, в которой перечис-

лить указанные принципы и раскрыть их содержание. Это 

может быть представлено таким образом: 

«Статья …. Принципы взаимодействия полиции с обще-

ственными объединениями 

1. Взаимодействие полиции с общественными объеди-

нениями строится на принципах взаимозависимости и равен-

ства, открытости, прозрачности и подконтрольности участни-

ков взаимодействия друг другу, соответствия (исключающего 

взаимодействие с экстремистскими, националистическими, 

террористическими и преступными объединениями), добро-

вольности со стороны общественных объединений и обяза-

тельности со стороны милиции, а также плановости и устой-

чивости. 

2. Взаимозависимость и равенство обеспечиваются со-

вместным проведением мероприятий по профилактике пре-

ступлений и правонарушений, организацией деятельности 

общественных объединений со стороны сотрудников поли-

ции, совместным планированием и разработкой тактических 

решений, обязательным участием сотрудников полиции в ме-

роприятиях, планируемых штабами добровольных дружин. 

Осуществление мероприятий по охране общественного 

порядка общественными объединениями без участия сотруд-

ников полиции не допускается. 

3. Открытость, прозрачность и подконтрольность участ-

ников взаимодействия друг другу обеспечивается широким 

информированием общественности о деятельности добро-

вольных дружин и иных общественных объединений, опуб-

ликованием планов работы и результатов, широким освеще-

нием в средствах массовой информации проводимых полици-

ей совместно с общественными объединениями мероприятий 

по охране общественного порядка, профилактике правонару-

шений. 
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Результаты совместной работы обсуждаются на собра-

ниях добровольных дружин и общественных объединений, на 

заседаниях штабов с участием руководителей органов внут-

ренних дел. 

4. Полиция вступает во взаимодействие с обществен-

ными объединениями и добровольными дружинами только 

по вопросам охраны общественного порядка, обеспечения 

общественной безопасности, профилактики преступлений и 

административных правонарушений. Не допускается взаимо-

действие и участие сотрудников полиции в мероприятиях 

общественных объединений, направленных на разжигание 

национальной или религиозной розни, в ходе которых подго-

тавливаются или совершаются экстремистские или иные про-

тивозаконные действия. 

5. Взаимодействие полиции с общественными объеди-

нениями и гражданами строится на добровольной основе. 

Никто не может быть принужден к участию совместных ме-

роприятиях с полицией. Сотрудники полиции обязаны всту-

пать во взаимодействие с общественными объединениями, 

организовывать работу добровольных дружин, оказывать ор-

ганизационную и методическую помощь общественным объ-

единениям. 

6. Взаимодействие полиции с общественными объеди-

нениями осуществляется в соответствии с планами, разраба-

тываемыми совместно органами внутренних дел и штабами 

добровольных дружин и утверждаемыми руководителями ор-

ганов внутренних дел». 

По нашему мнению, законодательство Республики Тад-

жикистан неоправданно ограничивает активность граждан, 

когда регулирует отношения по взаимодействию милиции 

только с добровольными дружинами и не предусматривает 

возможность взаимодействия с иными общественными объе-

динениями. Во взаимодействии с различными общественны-

ми объединениями заложен большой потенциал. Такое взаи-
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модействие может осуществляться по гораздо более широко-

му кругу вопросов. Более того, как показывает опыт Россий-

ской Федерации, довольно плодотворным может быть взаи-

модействие с общественными объединениями, не имеющими 

статуса юридического лица, а действующими на волонтер-

ских началах. В России такие общественные объединения ак-

тивно участвуют в поиске потерявшихся граждан. 

Для этого необходимо статью 2 Закона РТ «Об участии 

граждан в обеспечении общественного порядка» изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 2. Участие граждан в обеспечении обществен-

ного порядка 

Участие граждан в обеспечении общественного порядка 

осуществляется в следующих формах: 

– индивидуальное участие; 

– членство в добровольных дружинах; 

– членство в иных общественных объединениях, созда-

ваемых в соответствии с Законом Республики Таджикистан 

«Об общественных объединениях», а также в волонтерских 

объединениях». 

Рассмотрение положений законов РТ «Об обществен-

ных объединениях» и «Об участии граждан в обеспечении 

общественного порядка» в совокупности показывает, что 

добровольные дружины не рассматриваются как обществен-

ные объединения, что не соответствует их сущности. Считаем 

необходимым статью Закона РТ «Об общественных объеди-

нениях» изложить в следующей редакции: 

«Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 

Действие настоящего Закона распространяется на все 

общественные объединения, созданные в установленном по-

рядке, за исключением общественных объединений (религи-

озных организаций, политических партий, профсоюзов, доб-

ровольных дружин и других общественных объединений), 
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порядок создания и действия которых регулируется отдель-

ными законами». 

Пункт 37 Положения о добровольных дружинах в Рес-

публике Таджикистан устанавливает, что начальник штаба 

вправе направлять государственным органам и обществен-

ным организациям предложения по устранению причин и ус-

ловий, способствующих совершению правонарушений, по 

созданию необходимых условий для деятельности добро-

вольных дружин. Однако эти предложения не имеют надле-

жащей юридической силы. Обязанность лиц, которым на-

правляются указанные предложения, не установлена. 

По нашему мнению, такая обязанность может быть воз-

ложена только законодательным актом. Но Закон РТ «Об 

участии граждан в обеспечении общественного порядка» не 

только не содержит такой обязанности, но и не наделяет на-

чальника штаба полномочием по направлению предложений. 

В целях устранения данного пробела необходимо до-

полнить Закон РТ «Об участии граждан в обеспечении обще-

ственного порядка» новой статьей 6.1 следующего содержа-

ния: 

«Статья 6.1. Обязанности государственных органов и 

общественных организаций по созданию условий для дея-

тельности добровольных дружин 

Предложение по устранению причин и условий, способ-

ствующих совершению правонарушений, по созданию необ-

ходимых условий для деятельности добровольных дружин, 

направляемое начальником штаба добровольной дружины 

руководителям государственных органов и общественных 

организаций подлежат рассмотрению в течение 30 дней со 

дня поступления». 

Недостаток правовых предписаний по осуществлению 

взаимодействия милиции с общественными объединениями 

мы предлагаем компенсировать инструкцией, которую могло 

бы утвердить МВД РТ. Проект такой инструкции разработан 
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нами и внесен на рассмотрение уполномоченных должност-

ных лиц МВД РТ. 

Документ предлагается назвать «Инструкция о порядке 

взаимодействия добровольных дружин с органами внутрен-

них дел» и сделать в нем две главы – «Общие положения» и 

«Организация взаимодействия». Текст Инструкции приведен 

в приложении к монографии. 

Очень важной задачей, по нашему мнению, является 

создание гарантий для нормальной работы дружинников, 

членов общественных объединений, содействующих мили-

ции в охране общественного порядка, обеспечении общест-

венной безопасности. 

В дополнение ко всему изложенному, представляется 

актуальным совершенствование профессиональной подготов-

ки сотрудников органов внутренних дел Республики Таджи-

кистан. Для этого необходимо внести изменения в программы 

профессиональной подготовки, в учебно-методические мате-

риалы обучения курсантов и слушателей образовательных 

учреждений системы МВД РТ. В уставах образовательных 

учреждений и в их внутренних документах необходимо пре-

дусмотреть обязательное участие в составах государственных 

экзаменационных комиссий членов общественных советов 

при органах внутренних дел. 

Необходимо также внести изменения в приказ МВД РТ, 

регламентирующий порядок проведения аттестации сотруд-

ников милиции, в целях обеспечения обязательного участия в 

составе аттестационных комиссий членов общественных со-

ветов при органах внутренних дел. 

Изложенные предложения при их реализации, на взгляд 

авторов, будут способствовать формированию необходимой 

нормативной основы, направленной на расширение и всесто-

роннее развитие взаимодействия органов внутренних дел 

Республики Таджикистан с общественными объединениями и 

административно-правового регулирования данной деятель-
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ности. Формирование и генезис данной нормативной основы 

также будет способствовать информированию населения о 

заинтересованности ОВД во взаимодействии с общественно-

стью и общественными объединениями, а также о возможных 

формах и методах такого взаимодействия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование вопросов административно-

правового регулирования взаимодействия органов внутрен-

них дел Республики Таджикистан с общественными объеди-

нениями позволило сделать следующие выводы. 

В монографии определено административно-правовое 

регулирование взаимодействия органов внутренних дел Рес-

публики Таджикистан с общественными объединениями, под 

которым предлагается понимать упорядоченное и целена-

правленное воздействие посредством основанных на реко-

мендациях ОБСЕ лучших практик, выработанных в зарубеж-

ных странах, отечественного опыта, национальных и соци-

ально-политических особенностей Республики Таджикистан 

положений законов и других нормативных правовых актов 

Республики Таджикистан на общественные отношения, воз-

никающие в связи с вовлечением граждан в охрану общест-

венного порядка на территории республики, созданием усло-

вий, необходимых для формирования и функционирования 

общественных объединений, взаимодействующих с органами 

внутренних дел в целях повышения эффективности решения 

задач в правоохранительной сфере. 

Структура административно-правового регулирования 

взаимодействия органов внутренних дел Республики Таджи-

кистан с общественными объединениями состоит из системы 

таких взаимосвязанных элементов, как административно-

правовые нормы, закрепленные в законах и иных норматив-

ных правовых актах Республики Таджикистан, направленные 

на урегулирование соответствующих общественных отноше-

ний, применение данных норм органами внутренних дел в 

процессе организации и осуществления указанного взаимо-

действия, а также сами административно-правовые отноше-

ния, которые создаются в результате действия и применения 

данных норм. 
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Административно-правовое регулирование взаимодей-

ствия органов внутренних дел Республики Таджикистан с 

общественными объединениями должно обеспечивать реше-

ние следующих задач: 

– организация такого взаимодействия на основе соци-

ального партнерства; 

– реализация взаимодействия с учетом развития суще-

ствующих и внедрения перспективных форм и методов; 

– закрепление обязанностей и прав органов внутренних 

дел, их сотрудников в области взаимодействия с обществен-

ными объединениями; 

– регламентация и гарантирование прав общественных 

объединений и их членов в области взаимодействия с органа-

ми внутренних дел, в том числе в области охраны обществен-

ного порядка; 

– установление административных процедур такого 

взаимодействия. 

Взаимодействие органов внутренних дел с обществен-

ными объединениями в Республике Таджикистан в условиях 

проводимого реформирования является ключевым элементом 

всей реформы, ее стержнем. Данное взаимодействие должно 

быть организовано в форме социального партнерства, что 

обусловлено взаимозависимостью общества и милиции, общ-

ностью их целей и задач, стремлением обеспечить правопо-

рядок и безопасность. 

Взаимодействие органов внутренних дел Республики 

Таджикистан с общественными объединениями должно стро-

иться на основе общеправовых, отраслевых – административ-

но-правовых и специальных принципов. К специальным 

принципам взаимодействия, по нашему мнению, необходимо 

отнести следующие принципы: 

– общности целей участников взаимодействия по обес-

печению общественной безопасности и общественного по-

рядка; 
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– гласности и открытости; 

– соответствия или адекватности, исключающий парт-

нерское взаимодействие с экстремистскими, националистиче-

скими и др. объединениями; 

– добровольности для общественных объединений и 

обязательности для органов внутренних дел; 

– узнаваемости и доступности, обеспечивающих лич-

ную вовлеченность сотрудника милиции в жизнь сообщества 

граждан, проживающих с ним на одной территории; 

– участия общественных объединений в формировании 

органов внутренних дел; 

– подотчетности и подконтрольности органов внутрен-

них дел жителям обслуживаемых территорий и действующим 

на этих территориях общественным объединениям. 

На современном этапе реформирования органов внут-

ренних дел Республики Таджикистан взаимодействие с дру-

гими общественными объединениями и иными институтами 

гражданского общества осуществляется только через общест-

венные советы. Данная форма призвана обеспечивать соци-

альное партнерство в широком смысле, в общественный со-

вет может войти любой гражданин, изъявивший желание (в 

конкурсном порядке). Однако этого, по нашему мнению, не 

достаточно, поскольку на сегодняшний день нормативное 

правовое регулирование деятельности общественных объеди-

нений, реально способных взаимодействовать на партнерской 

основе с органами внутренних дел, фактически отсутствует, 

административно-правовые статусы таких объединений не 

установлены. 

Необходимо предусмотреть возможность вступления во 

взаимодействие и других общественных объединений, а так-

же предусмотреть возможность создания в республике обще-

ственных объединений правоохранительной направленности, 

как это сделано в Российской Федерации. 
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Социологическое исследование, проведенное авторами, 

показало, что в органах внутренних дел Республики Таджи-

кистан присутствуют проблемы, сходные с проблемами, вы-

явленными российскими исследователями в МВД России. 

Это, в частности, недостаточный опыт взаимодействия с об-

щественными объединениями, отсутствие коммуникативных 

навыков и знаний об организации, формах и методах такого 

взаимодействия, неготовность допустить контроль общест-

венности за деятельностью сотрудников, неполное или не-

верное понимание целей и задач взаимодействия с общест-

венными объединениями, отсутствие эффективных стимулов 

для развития взаимодействия. 

Осуществляемое в республике реформирование мили-

ции уже привело к значительным изменениям, в организаци-

онной структуре МВД РТ, которые должны способствовать 

развитию взаимодействия с обществом, в том числе реализа-

ции сформулированных нами в первом параграфе моногра-

фии принципов. В настоящее время данные изменения реали-

зуются в отсутствие необходимой для этого нормативной 

правовой основы. 

В практику деятельности органов внутренних дел Рес-

публики Таджикистан внедряются новые формы взаимодей-

ствия с общественными объединениями, основанные на парт-

нерской модели. Новые формы взаимодействия еще не полу-

чили необходимых правовых основ, не объективированы во 

внешние формы источников права. 

Под механизмом взаимодействия, в свою очередь сле-

дует понимать сложную систему субъектов и взаимосвязей 

между ними, а также административные процедуры, приво-

дящие эти связи в движение. 

Необходимо различать методы, посредством которых 

создается и поддерживается взаимодействие, устанавливается 

контакт между органом внутренних дел и общественным 

объединением, и методы совместной деятельности. 
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Создание общественного контроля за деятельностью ор-

ганов внутренних дел в Республике Таджикистан сопряжено 

со значительными проблемами теоретического и нормативно-

го правового характера. Наиболее доступным методом обще-

ственного контроля является мониторинг. Предложено раз-

личать профессиональный и непрофессиональный монито-

ринг. Результаты мониторинга должны иметь обязательную 

силу для руководителей органов внутренних дел (они должны 

изучаться, составлять основу организационных решений, ко-

торые подлежат обнародованию). 

В зарубежных странах распространяются как традици-

онные (добровольные дружины), так и новые формы и мето-

ды взаимодействия органов внутренних дел с общественно-

стью на основе социального партнерства. 

В тех странах Европы, где была проведена реформа ор-

ганов внутренних дел, и в ряде других стран основное внима-

ние органов внутренних дел уделяется взаимодействию с ме-

стными жителями персонально, не как с общественными объ-

единениями. Это позволяет повысить ответственность каждо-

го гражданина за состояние общественного порядка, за обще-

ственную безопасность по месту жительства. 

Значительное внимание в зарубежных странах уделяет-

ся подготовке сотрудников органов внутренних дел, обуче-

нию их общению с жителями, повышению доверия с их сто-

роны. Для этого большое значение имеет узнаваемость, во-

влеченность сотрудников полиции в жизнь местного сообще-

ства. 

На основе проведенного исследования в монографии 

приводятся предложения, реализация которых, на взгляд ав-

торов, будут способствовать формированию необходимой 

нормативной основы, направленной на расширение и всесто-

роннее развитие взаимодействия органов внутренних дел 

Республики Таджикистан с общественными объединениями и 

административно-правового регулирования данной деятель-
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ности. Формирование и генезис данной нормативной основы 

также будет способствовать информированию населения о 

заинтересованности ОВД во взаимодействии с общественно-

стью и общественными объединениями, а также о возможных 

формах и методах такого взаимодействия. 
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ан

и
я
-4

2
%

 

II
I 

в
ар

и
ан

т 

о
тв

ет
а 

и
з 

ч
и

сл
а,

 
п

р
и

-

в
ед

ен
н

о
го

 в
о

 

II
 в

ар
и

ан
те

 

5
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и

е 
н

о
р
м

ат
и

в
н

ы
е 

д
о
к
у
м

ен
ты

 
тр

еб
у
ет

ся
 

у
со

в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ат

ь
 

(п
о
д

ч
ер

к
н

и
те

) 

Н
П

А
, 

р
ег

у
л

и
-

р
у
ю

щ
и

е 
д

ея
те

л
ь
-

н
о
ст

ь
 О

В
Д

-7
3
%

 

Н
П

А
, 

р
ег

у
л

и
р

у
ю

щ
и

е 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 О

О
-9

%
 

Н
П

А
, 

р
ег

у
л

и
-

р
у
ю

щ
и

е 
д

ея
-

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

О
В

Д
 

и
 О

О
-1

8
%

 

В
о
п

р
о
с 

к
 

р
ес

п
о
н

д
ен

-

та
м

, 
о
тв

е-

ти
в
ш

и
м

 
н

а 

в
о
п

р
о
с 

№
 

4
 

п
о
 

в
ар

и
ан

т
у
 

I 

6
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К

ак
и

е 
н

о
в
о
в
в
ед

ен
и

я
 

н
у
ж

н
о
 в

н
ес

ти
 в

 з
ак

о
-

н
о
д

ат
ел

ь
ст

в
о
 

(п
о

д
-

ч
ер

к
н

и
те

) 

Д
о
п

о
л
н

и
ть

 
с
у
щ

е-

ст
в
у
ю

щ
и

е 
н

о
р

м
а-

ти
в
н

ы
е 

п
р
ав

о
в
ы

е 

ак
ты

 
о
тд

ел
ь
н

ы
м

 

п
у
н

к
то

м
, 

к
о
н

к
р

е-

П
р
и

н
я
ть

 
о
тд

ел
ь
н

ы
й

 

за
к
о
н

 
и

 
со

о
тв

ет
ст

-

в
у
ю

щ
и

е 
п

р
о
ф

и
л
ь
н

ы
е 

п
о
д

за
к
о
н

н
ы

е 
ак

ты
, 

сп
ец

и
ал

ьн
о

 
р

ег
л

а-

Р
аз

р
аб

о
та

ть
 

и
 

п
р
и

я
ть

 
н

о
в
ы

е 

за
к
о
н

ы
, 

р
ег

у
л

и
-

р
у
ю

щ
и

е 
д

ея
-

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

О
В

Д
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зи

р
у
ю

щ
и

м
 

у
с-

л
о
в
и

я
 

и
 

о
сн

о
в
а-

н
и

я
 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

-

в
и

я
 О

В
Д

 с
 О

О
 –

 

8
6
%

 

м
ен

ти
р

у
ю

щ
и

е 
в
о
п

р
о

-

сы
 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

я
 

О
В

Д
 с

 О
О

-1
1
%

 

(«
О

 
м

и
л
и

ц
и

и
»
) 

и
 

О
О

 
(«

О
б

 
о

б
-

щ
ес

тв
ен

н
ы

х
 

о
тн

о
ш

ен
и

я
х
»
, 

«
У

ч
ас

ти
и

 
гр

аж
-

д
ан

 
в
 о

б
ес

п
еч

е-

н
и

и
 

о
б

щ
ес

тв
ен

-

н
о
го

 
п

о
р
я
д

к
а»

) 

-3
%

 

7
. 

 
Ц

ел
ес

о
о
б

р
аз

н
о
 

л
и

 

за
к
о
н

о
д

ат
ел

ь
н

о
 

о
б

я
-

зы
в
ат

ь
 О

О
 о

с
у
щ

ес
тв

-

л
я
ть

 
в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 

с 
О

В
Д

 
п

о
 

в
о
п

р
о
са

м
 

о
б

ес
п

еч
ен

и
я
 

о
б

щ
ес

т-

в
ен

н
о
го

 
п

о
р
я
д

к
а 

и
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
? 

Д
а,

 
эт

о
 

зн
ач

и
-

те
л
ь
н

о
 
о
б

л
ег

ч
и

л
о
 

б
ы

 
д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь 

О
В

Д
 
и

 
п

о
в
ы

си
л
о
 

б
ы

 
у
р
о
в
ен

ь
 

и
х
 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

я
 
с 

О
О

-1
4
%

 

Н
ет

, 
п

р
и

н
у
д

и
те

л
ь
н

ы
е 

м
ер

ы
 

н
ед

ем
о
к
р
ат

и
ч
-

н
ы

 
и

 
п

р
о
ти

в
о
р
еч

ат
 

к
о
н

ст
и

ту
ц

и
о
н

н
ы

м
 

п
р
и

н
ц

и
п

ам
, 

а 
та

к
ж

е 

п
р
и

н
ц

и
п

у
 
д

о
б

р
о
в
о
л

ь
-

н
о
ст

и
, 

п
р
ед

у
см

о
тр

ен
-

н
о
го

 
З

ак
о
н

о
м

 
«
О

б
 

О
О

»
. 

К
р
о
м

е 
то

го
, 

эт
о
 

м
о
ж

ет
 

в
о
зы

м
ет

ь
 

о
б
-

р
ат

н
ы

й
 
эф

ф
ек

т 
–
 

о
т-

д
ал

ен
и

е 
о
т 

О
В

Д
 

и
 

в
ы

зв
ат

ь
 

у
 

О
О

 
н

еж
е
-

л
ан

и
е 

со
тр

у
д

н
и

ч
ат

ь
 с

 

н
и

м
и

 -
 6

 9
%

 

М
о
ж

н
о
 

за
к
о
н

о
-

д
ат

ел
ь
н

о
 в

в
ес

ти
 

та
к
о
й

 
п

о
р
я
д

о
к
, 

н
о
 
п

р
и

 
у
сл

о
в
и

и
 

о
со

б
о
й

 
н

ео
б

х
о
-

д
и

м
о
ст

и
 в

о
 б

л
а-

го
 

о
б

щ
ес

тв
ен

-

н
о
й

 
б

ез
о
п

ас
н

о
-

ст
и

, 
н

ап
р
и

м
ер

 

п
р
и

 
эк

ст
р
ем

и
-

ст
ск

о
-

те
р
р
о
р
и

ст
и

ч
е-

ск
о
й

 и
 и

н
о
й

 р
е-

ал
ь
н

о
й

 
у
гр

о
зе

 
-

1
7
%
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о
в
 

п
р
и

м
ер

н
ы

й
 

о
б

ъ
ем

 
р
ас

к
р
ы

в
ае

м
о
-

ст
и

 
п

р
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ту
п

л
ен

и
й

 

о
р
га

н
ам

и
 в

н
у
тр

ен
н

и
х
 

д
ел

 
за

 
сч

ет
 

со
д

ей
ст

-

в
и

я
 о

б
щ

ес
тв

ен
н

о
ст

и
? 

О
д

н
а 

тр
ет

ь
 -

 4
%

 
П

о
л
о
в
и

н
а-

 3
5
%

 
Д

в
е 

тр
ет

ь
и

 
и

 

в
ы

ш
е 

–
 6

1
%

 
 

9
. 

 
К

ак
 

в
ы

 
о
ц

ен
и

в
ае

те
 

у
ст

ан
о
в
л

ен
и

е 
о
б

щ
е-

ст
в
ен

н
о
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р
аж

д
ан

-

ск
о
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) 
к
о
н

тр
о
л
я
 

за
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
ю

 О
В

Д
? 

П
о
л
о
ж

и
те

л
ь
н

о
, 

эт
о
 

сп
о
со

б
ст

в
у
ет

 

п
о
в
ы

ш
ен

и
ю

 
эф

-

ф
ек

ти
в
н

о
ст

и
 

д
ея

-

те
л
ь
н

о
ст

и
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В
Д

 и
 

о
п

ти
м

и
за

ц
и

и
 

со
-

ст
о
я
н

и
я
 

за
к
о
н

н
о
-

ст
и

 в
 и

х
 р

аб
о
те

 -

3
3
%

 

Н
ег

ат
и

в
н

о
, 

та
к
 

к
ак

 

о
б

щ
ес

тв
о
, 

в
м

еш
и

в
а-

я
сь

 
в
 

д
ея
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л
ь
н

о
ст

ь
 

О
В

Д
, 

м
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ае
т 

и
м
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а
д
-

л
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е 

в
ы

п
о
л

н
я
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о
и

 
о
п

ер
ат

и
в
н

о
-
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у
ж

еб
н

ы
е 

за
д
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и

 
–
 

4
2
%

 

П
о
л
о
ж

и
те

л
ь
н

о
, 

п
р
и

 
у
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о
в
и

и
, 
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л

и
 

б
у
д

у
т 

н
о
р
м
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и

в
н

о
 

у
р
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у
л

и
р
о
в
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ы
 

в
о

п
р

о
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о

 
п

р
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д
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в
м
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л
ь
ст

в
а 

о
б

щ
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ст
в
а 

и
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о
 ф

о
р
-

м
и

р
о
в
ан

и
й

 
в
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

О
В

Д
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 2
5
%

 

 

1
0
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о
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п

р
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ч
и

н
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в
ы
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к
о
й

 
л
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о
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п
р
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о
н
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у
ш
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и

й
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п
р
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п

л
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и
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о
б

ъ
я
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н
и
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у
тс
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и
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о
-

в
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и
я
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б
щ
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тв

а 
к
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р
-

Д
а,

 
п

р
о
б

л
ем

а 
в
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о
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и
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к
л
ю

ч
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ет
ся
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 7

5
%

 

Г
л
ав

н
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п

р
и

ч
и

н
а 

м
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л
о
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ф
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в
н

ая
 

д
ея

-
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л
ь
н

о
ст

ь
 

О
В

Д
 

п
о
 

в
за

и
м

о
д
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в
и

ю
 

с 

н
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и
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и

 
О

О
, 

в
 

св
я
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с 

ч
ем
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н

ео
б

х
о
-

О
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о
в
н

о
й

 п
р

и
-

ч
и

н
о
ю

 т
о
м

у
 я

в
-

л
я
ет
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 н

и
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и
й

 

у
р

о
в
ен

ь
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р
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о
-
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зн

ан
и

я
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п

р
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в
о
в
о
й
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у
л
ь
ту

р
ы
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л
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н
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д
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«
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у
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в
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ь
-
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»
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д

м
и

н
и
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р
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и
в
-

н
о
 

и
 

у
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л
о
в
н

о
-

п
р
о
ц

ес
с
у
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ь
н

у
ю

 
д
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-

те
л
ь
н

о
ст

ь
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В
Д
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д
и

м
о
 

у
к
р
еп

и
ть

 
д

ан
-

н
ы

й
 и

н
ст

и
ту

т 
- 

7
%

 
и

 м
ен

та
л
ь
н

о
ст

ь
 

н
ас

ел
ен

и
я
 –

 

1
8
%

  

1
1
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К
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в
ы

 
о
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о
си
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к
 

д
о
л
ж

н
о
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и
 
и

н
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-

р
а 

п
о
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щ

и
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п

р
ав

 

р
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к
а 

в
 

со
ст

ав
е 

С
о
в
ет
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о
б

щ
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тв
ен

н
о
-
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 п

о
р
я
д

к
а?

 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
-

те
л
ь
н

о
 –
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4
%

 
Н

е
у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л

ь
н

о
 

–
 7

%
 

З
ат

р
у
д

н
я
ю

сь
 

о
тв

ет
и

ть
 –
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%
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О
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Д
Е

Н
Т

Ы
: 

Ч
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Е
Н

Ы
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Б
Щ

Е
С

Т
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Е
Н

Н
Ы

Х
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Б
Ъ

Е
Д

И
Н

Е
Н

И
Й
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Д
Е

Й
С

Т
В

У
Ю

Щ
И

Х
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Е

С
П

У
Б

Л
И

К
Е
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А

Д
Ж

И
К

И
С

Т
А
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В
о
п

р
о
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О

т
в
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ы
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в
а
р

и
а
н

т
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О

т
в
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ы
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в
а
р

и
а
н

т
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О

т
в

ет
ы

 –
  

в
а
р

и
а
н

т
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П
р

и
м
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а
-

н
и

я
 

1
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Н

аз
о
в
и

те
 

о
сн

о
в
н

у
ю

 

п
р
и

ч
и

н
у
 

н
ед

о
в
ер

и
я
 

о
б

щ
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тв
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н
о
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и
 

к
 

со
тр

у
д

н
и

к
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В

Д
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П
л
о
х
о
е 

о
б

р
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ен
и

е 
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тн

о
ш

ен
и

е)
 

со
-

тр
у
д

н
и

к
о
в
 

м
и

л
и

ц
и

и
 

к
 г

р
аж

д
ан
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 –
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0
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Н
ек

о
м

п
ет

ен
т-

н
о
ст

ь
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н
и

зк
и

й
 

н
р
ав

ст
в
ен

н
ы

й
 и

 

и
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

ы
й

 

у
р

о
в
ен

ь
 с

о
тр

у
д

н
и

-

к
о
в
 м

и
л
и

ц
и

и
 –

 

2
2
%

 

П
р
ед

в
зя

то
ст

ь
, 

н
е-

сп
р
ав

ед
л

и
в
о
ст

ь
, 

к
о

р
-

р
у
м

п
и

р
о
в
ан

н
о
ст

ь
 

со
тр

у
д

н
и

к
о
в
 

м
и

л
и

-

ц
и

и
 –

 3
8
%

 

 

2
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Ч

то
 

н
ео

б
х
о
д

и
м

о
 

п
р
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п
р
и

н
я
ть

 
д

л
я
 

в
о
сс

та
н

о
в
л

ен
и

я
 

и
 

у
к
р
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л
ен

и
я
 

в
за

и
м

о
-

д
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в
и

я
 

О
В

Д
 

с 

О
О

?
 

П
о
в
ы

си
ть

 
у
р

о
в
ен

ь
 

п
р
о
ф
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о
н

ал
и

зм
а 

и
 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

и
 

со
тр

у
д

н
и

к
о
в
 

м
и

л
и

-

ц
и

и
 -

 3
6
%

 

У
со

в
ер

ш
ен

ст
в
о
-

в
ат

ь
 

н
о
р
м

ат
и

в
н

о
-

п
р
ав

о
в
у
ю

 
б

аз
у
 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

я
 

О
В

Д
 с

 О
О

 –
 2

3
%

 

Р
ас

ш
и

р
и

ть
 

п
о
л
н

о
м

о
-

ч
и

я
 

и
 

р
о
л

ь
 

О
О

 
п

о
 

о
с
у
щ

ес
тв

л
ен

и
ю

 
о

б
-

щ
ес

тв
ен

н
о
го

 
к
о
н

тр
о
-

л
я
 

за
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
ю

 

м
и

л
и

ц
и

и
 -

 4
1
%

 

 

3
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Ч
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ы
 м

о
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в
и

р
о
в
а-

л
и
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в
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у
п
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 в
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О

 

п
р
ав

о
о
х
р
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и
те

л
ь
н

о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
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Ж
ел

ан
и

ем
 

сл
у
ж

и
ть

 

в
 

п
р
ав

о
о
х
р
ан

и
те

л
ь-

н
ы

х
 о

р
га

н
ах

 –
 7

7
%

 

П
о
в
ы

си
ть

 
св

о
й

 

со
ц

и
ал

ь
н

ы
й

 с
та

ту
с 

–
 7

%
 

Э
то

 
п

ер
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ек
ти

в
н

о
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та
к
 

к
ак

 
д

ае
т 

м
н

о
ж

е-

ст
в
о
 

п
р
еф

ер
ен

ц
и

й
, 

н
ап

р
и

м
ер

, 
в
 

сф
ер

е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

и
 

тр
у
-
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д
о

у
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р
о
й

ст
в
а 
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1
6
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4
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К
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и
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м

ер
ы
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м
у
-

л
и

р
о
в
ан

и
я
 н

ео
б

х
о
-

д
и

м
о
 в

в
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о
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-

р
о
н

ы
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В
Д

 д
л
я
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О
, 

ч
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б
 п

о
сл

ед
н

и
е 

ак
-

ти
в
н

о
 в
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п
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и

 в
 

п
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тн
ер
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и

е 
п

р
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о
-

о
тн

о
ш

ен
и

я
 с

 О
В

Д
? 

П
р
еф

ер
ен

ц
и

и
 в

 в
и

д
е 

со
д

ей
ст

в
и

я
 

О
О

 
в
 

п
р
о
д

в
и

ж
ен

и
и

 
и

х
 

п
р
о
ек

то
в
, 

п
р
ед

о
с-

та
в
л
ен

и
и

 
и

м
 

св
о
и

х
 

(о
п

р
ед

ел
ен

н
ы

х
) 

р
е-

с
у
р
со

в
, 

п
р
о
в
ед

ен
и

е 

р
аз

л
и

ч
н

ы
х
 

за
н

я
ти

й
, 

п
р
ед

о
ст

ав
л
ен

и
и

 

д
о
ст

у
п

а 
в
 

к
ач

ес
тв

е 

н
аб

л
ю

д
ат

ел
я
 

в
 

д
ея

-

те
л
ь
н

о
ст

и
 

О
В

Д
 

и
 

т.
п

.,
 а

 т
ак

ж
е 

о
б

ес
п

е-

ч
ен

и
е 

и
х
 б

ез
о
п

ас
н

о
-

ст
и

 –
 2

6
%

 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
е,

 

д
ен

еж
н

о
е 

в
о
зн

а-

гр
аж

д
ен

и
е,

 
п

р
е-

д
о
ст

ав
л
ен

и
е 

со
ц

и
-

ал
ь
н

ы
х
 

л
ь
го

т,
 

н
а-

гр
аж

д
ен

и
е 

гр
ам

о
-

та
м

и
 и

 и
н

ы
м

и
 п

о
-

ч
ет

н
ы

м
и

 
зн

ак
ам

и
 

–
 9

%
  

П
о
д

д
ер

ж
к
а 

О
О

 
н

а 

у
р

о
в
н

е 
го

с
у
д

ар
ст

в
а 

и
 

М
В

Д
. 

Р
ас

ш
и

р
ен

и
е 

п
р
ав

 
и

 
п

о
л
н

о
м

о
ч
и

й
 

О
О

 
в
 

сф
ер

е 
в
за

и
м

о
-

д
ей

ст
в
и

я
 

с 
О

В
Д

. 

П
р
ав

о
в
о
е 

ст
и

м
у
л

и
-

р
о
в
ан

и
е.

 
П

о
в
ы

ш
ен

и
е 

р
о
л
и

 и
 в

л
и

я
н

и
я
 О

О
 в

 

д
ан

н
о
й

 
сф

ер
е,

 
в
 
то

м
 

ч
и

сл
е 

п
о
 

о
су

щ
ес

тв
-

л
ен

и
ю

 
к
о
н

тр
о
л
я
 

за
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
ю

 
О

В
Д

 

–
 6

5
%

 

В
о
п

р
о
с 

к
 

ч
л
ен

у
 

О
О

 

п
р
ав

о
о

х
-

р
ан

и
те

л
ь
-

н
о
й

 
н

а-

п
р
ав

л
ен

-

н
о
ст

и
 

5
. 

 
К

о
то

р
ы

й
 

и
з 

у
к
аз

ан
-

н
ы

х
 с

у
б

ъ
е
к
то

в
 ч

ащ
е 

(б
о
л
ь
ш

е)
 

и
н

и
ц

и
и

р
у
-

ет
 

и
н

те
гр

ац
и

о
н

н
ы

е 

п
р
о
ц

ес
сы

 
п

о
 

в
за

и
-

м
о
д

ей
ст

в
и

ю
 

с 

О
В

Д
/О

О
 

(п
о
д

ч
ер

к
-

н
и

те
)?

 

О
р
га

н
о
в
 

в
н

у
тр

ен
-

н
и

х
 

д
ел

 
(О

В
Д

) 
–
 

6
2
%

 

О
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

м
и

 

О
б

ъ
ед

и
н

ен
и

я
м

и
 

(О
О

) 
–
 3

0
%

 

О
В

Д
 и

 О
О

 в
 р

ав
н

о
й

 

ст
еп

ен
и

 –
 8

%
 

 



1
7
8
 

6
. 

 
К

ак
и

е 
н

о
р
м

ат
и

в
н

ы
е 

д
о
к
у
м

ен
ты

 
тр

еб
у
ет

-

ся
 

у
со

в
ер

ш
ен

ст
в
о
-

в
ат

ь
 (

п
о
д

ч
ер

к
н

и
те

)?
 

Н
П

А
, 

р
ег

у
л

и
р

у
ю

-

щ
и

е 
д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь 

О
В

Д
 –

 4
1
%

 

Н
П

А
, 

р
ег

у
л
и

р
у
ю

-

щ
и

е 
д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь 

О
О

 –
 4

5
%

 

Н
П

А
, 

р
ег

у
л

и
р

у
ю

щ
и

е 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

О
В

Д
 

и
 

О
О

 –
 1

4
%

 

 

7
. 

 
В

 
ч
ем

 
гл

ав
н

ая
 

п
р
и

-

ч
и

н
а 

н
е
у
д

о
в
л
ет

в
о
-

р
и

те
л

ь
н

о
го

 
у
р
о
в
н

я
 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

я
 

О
В

Д
 с

 О
О

? 

Н
ед

о
в
ер

и
е 

к
 

о
р
га

-

н
ам

 м
и

л
и

ц
и

и
 –

 8
2
%

 
Б

ез
ы

н
и

ц
и

ат
и

в
-

н
о
ст

ь
, 

п
ас

си
в
н

о
ст

ь 

О
О

 –
 6

%
 

П
л
о
х
о
е 

о
р
га

н
и

за
ц

и
-

о
н

н
о

-п
р
ав

о
в
о
е 

р
ег

у
-

л
и

р
о
в
ан

и
е 

–
 1

2
%

 

 

8
. 

 
К

ак
 

в
ы

 
о
ц

ен
и

в
ае

те
 

ст
еп

ен
ь
 

(у
р
о
в
ен

ь
, 

со
ст

о
я
н

и
е)

 
в
за

и
м

о
-

д
ей

ст
в
и

я
 

О
В

Д
 

с 

О
О

?
 

Х
о
р
о
ш

о
, 

у
д

о
в
л

е-

тв
о
р
и

те
л

ь
н

о
 –

 5
5
%

 
Н

е
у
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
-

те
л
ь
н

о
 –

 3
4
%

 
С

р
ед

н
е,

 
о
ст

ав
л
я
ет

 

ж
ел

ат
ь
 

л
у
ч
ш

ег
о
 

–
 

1
1
%

 

 

9
. 

 
Н

аз
о
в
и

те
 

гл
ав

н
ы

й
 

ф
ак

то
р
, 

к
о
то

р
ы

й
 

м
о
ж

ет
 

п
р
и

в
ес

ти
 

к
 

н
е
у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л

ь
-

н
о
м

у
 

у
р

о
в
н

ю
 

в
за

и
-

м
о
д

ей
ст

в
и

я
 

О
В

Д
 

с 

О
О

?
 

Н
ед

о
в
ер

и
е 

к
 о

р
га

-

н
ам

 м
и

л
и

ц
и

и
 –

 7
6
%

 
Б

ез
ы

н
и

ц
и

ат
и

в
-

н
о
ст

ь
, 

п
ас

си
в
н

о
ст

ь 

О
О

- 
4
%

 

П
л
о
х
о
е 

о
р
га

н
и

за
ц

и
-

о
н

н
о

-п
р
ав

о
в
о
е 

р
ег

у
-

л
и

р
о
в
ан

и
е 

–
 2

0
%

 

 

1
0
. 

 
С

у
щ

ес
тв

у
ет

 
л
и

 
н

е-

о
б

х
о
д

и
м

о
ст

ь
 

в
 

со
з-

Н
ет

. 
В

в
ед

ен
н

ы
й

 
в
 

ш
та

т 
О

В
Д

 
п

о
м

о
щ

-

Д
а,

 н
ео

б
х
о
д

и
м

о
, 

п
о
ск

о
л
ь
к
у
 д

ея
-

Н
ео

б
х
о
д

и
м

о
 

п
о
в
ы

-

си
ть

 
эф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь
 

 



1
7
9
 

д
ан

и
и

 
сп

ец
и

ал
ь
н

о
го

 

п
о
д

р
аз

д
ел

ен
и

я
 

О
В

Д
 

п
о
 

о
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

м
 

св
я
зя

м
? 

н
и

к
 

н
ач

ал
ь
н

и
к
а 

п
о
 

о
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

м
 

св
я
-

зя
м

 в
п

о
л

н
е 

д
о
ст

ат
о
-

ч
ен

 
д

л
я
 

о
р
га

н
и

за
-

ц
и

и
 

и
 

к
о
о
р
д

и
н

ац
и

и
 

–
 2

3
%

 

те
л
ь
н

о
ст

ь
 О

В
Д

 

м
н

о
го

ас
п

ек
тн

ая
 и

 

тр
еб

у
ет

 к
ад

р
о
в
ы

е 

(ч
ел

о
в
еч

ес
к
и

е)
 

р
ес

у
р
сы

 д
л
я
 т

о
го

, 

ч
то

б
ы

 с
в
о
ев

р
е-

м
ен

н
о
 и

 к
ач

ес
т-

в
ен

н
о
 в

за
и

м
о
д
ей

-

ст
в
о
в
ат

ь
 с

 о
б
щ

е-

ст
в
ен

н
о
ст

ь
ю

 –
 

6
8
%

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 к

аж
д

о
й

 

сл
у
ж

б
ы

 
О

В
Д

, 
п

р
и

-

в
ес

ти
 

ее
 

в
 

ст
р
о
го

м
 

со
о
тв

ет
ст

в
и

и
 

с 
н

о
р
-

м
ам

и
 

З
ак

о
н

а 
«
о
 

м
и

-

л
и

ц
и

и
»
, 

к
о
то

р
о
е 

и
 

та
к
 о

б
я
зы

в
ае

т 
к
аж

д
о
-

го
 с

о
тр

у
д

н
и

к
а 

со
д

ей
-

ст
в
о

в
ат

ь
 

гр
аж

д
ан

ам
, 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
о
в
ат

ь
 

с 

о
б

щ
 –

 9
%

 

1
1
. 

 
К

ак
 в

ы
 о

тн
о
си

те
сь

 к
 

д
о
л
ж

н
о
ст

и
 

и
н

сп
ек

-

то
р
а 

п
о
 з

ащ
и

те
 п

р
ав

 

р
еб

ен
к
а 

в
 

со
ст

ав
е 

С
о
в
ет

а 
о
б

щ
ес

тв
ен

-

н
о
го

 п
о
р
я
д

к
а?

 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л

ь
н

о
 

–
 9

7
%

 
Н

е
у
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
-

те
л
ь
н

о
 –

 0
%

 
З

ат
р

у
д

н
я
ю

сь
 

о
тв

е-

ти
ть

 –
 3

%
 

 

 
 

 



1
8
0
 

Р
Е

С
П

О
Н

Д
Е

Н
Т

Ы
: 

Г
Р

А
Ж

Д
А

Н
Е

 Р
Е

С
П

У
Б

Л
И

К
И

 Т
А

Д
Ж

И
К

И
С

Т
А

Н
 

 

№
 

В
о
п

р
о
сы

 
О

т
в

ет
ы

 –
  

в
а
р

и
а
н

т
 I

 
О

т
в

ет
ы

 –
  

в
а
р

и
а
н

т
 I

I 
О

т
в

ет
ы

 –
  

в
а
р

и
а
н

т
 I

II
 

П
р

и
м

е-

ч
а
н

и
я

 

1
. 

 
К

ак
 в

ы
 о

ц
ен

и
в
ае

те
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

О
В

Д
 

(я
в
л
я
ет

ся
 

л
и

 
о
н

а 

эф
ф

ек
ти

в
н

о
й

)?
 

Н
е
у
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
-

те
л
ь
н

о
 –

 4
3
%

 
П

о
л
о
ж

и
те

л
ь
н

о
 –

 

2
5
%

 
С

р
ед

н
е,

 н
у
ж

д
ае

тс
я
 

в
 

со
в
ер

ш
ен

ст
в
о
-

в
ан

и
и

 –
 3

2
%

 

 

2
. 

 
К

ак
 о

б
ст

о
я
т 

д
ел

а 
с 

о
б

ес
п

еч
ен

и
ем

 
(с

о
-

б
л
ю

д
ен

и
ем

) 
п

р
ав

 и
 

св
о
б

о
д

 
ч
ел

о
в
ек

а 
и

 

гр
аж

д
ан

и
н

а 
со

-

тр
у
д

н
и

к
ам

и
 

м
и

л
и

-

ц
и

и
 п

р
и

 о
су

щ
ес

тв
-

л
ен

и
и

 
о
п

ер
ат

и
в
н

о
-

сл
у
ж

еб
н

ы
х
 з

ад
ач

? 

Н
е
у
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
-

те
л
ь
н

о
 –

 3
3
%

 
П

о
л
о
ж

и
те

л
ь
н

о
 

–
 

2
6
%

 
С

р
ед

н
е,

 н
у
ж

д
ае

тс
я
 

в
 

со
в
ер

ш
ен

ст
в
о
-

в
ан

и
и

 –
 4

1
%

 

 

3
. 

 
П

о
ч
ем

у
 

гр
аж

д
ан

е,
 

о
б

щ
ес

тв
о
 

п
ас

си
в
-

н
ы

 
в
 
о
к
аз

ан
и

и
 

со
-

д
ей

ст
в
и

я
 
О

В
Д

 
и

 
в
 

б
о
л
ь
ш

и
н

ст
в
е 

сл
у
-

ч
ае

в
 л

и
ш

ь
, 

б
у
д

у
ч

и
 

О
тс

у
тс

тв
у
ет

 
ст

и
-

м
у
л
 
д

л
я
 с

о
тр

у
д

н
и

-

ч
ес

тв
а,

 
н

ет
 

п
о
о
щ

-

р
ен

и
я
 и

 и
н

ы
х
 п

р
е-

ф
ер

ен
ц

и
й

, 
п

р
и

в
л
е-

к
аю

щ
и

х
 

и
н

те
р
ес

 

С
о
тр

у
д

н
и

ч
ес

тв
о
 

в
л
еч

ет
 

р
аз

л
и

ч
н

ы
е 

и
зд

ер
ж

к
и

, 
в
 

то
м

 

ч
и

сл
е 

тр
ат

у
 

в
р
ем

е-

н
и

, 
п

о
м

и
м

о
 

эт
о
го

 

д
ан

н
ая

 
р
аб

о
та

 
н

е 

Н
ед

о
в
о
л

ь
ст

в
о
 д

ея
-

те
л
ь
н

о
ст

ь
ю

 
м

и
л

и
-

ц
и

и
, 

н
ег

ат
и

в
н

о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 

со
-

тр
у
д

н
и

к
ам

 
д

ан
н

о
-

го
 

о
р
га

н
а,

 
н

еп
р
и

-

 



1
8
1
 

в
ы

н
у
ж

д
ен

н
ы

м
и

, 

в
ст

у
п

аю
т 

в
 к

о
н

та
к
т 

с 
д

ан
н

ы
м

и
 о

р
га

н
а-

м
и

? 

гр
аж

д
ан

 -
 2

9
%

 
к
о
м

п
ен

си
р

у
ет

ся
 

-

1
9
%

  
я
тн

ы
й

 
о
п

ы
т 

в
 

п
р
о
ш

л
о
м

 –
 5

2
%

 

4
. 

 
М

о
ж

н
о
 л

и
 о

тн
ес

ти
 

Р
Т

 к
 ч

и
сл

у
 «

п
о
л

и
-

ц
ей

ск
и

х
»
 

го
с
у
-

д
ар

ст
в
? 

Д
а,

 
та

к
 

к
ак

 
О

В
Д

 

п
о
в
сю

д
у
 

и
 

ч
р

ез
-

м
ер

н
о
 

к
о
н

тр
о
л

и
-

р
у
ю

т 
ж

и
зн

ед
ея

-

те
л
ь
н

о
ст

ь
 г

р
аж

д
ан

, 

в
то

р
га

ю
тс

я
 

в
 

л
и

ч
-

н
у
ю

 
ж

и
зн

ь
, 

н
ар

у
-

ш
аю

т 
к
о
н

ст
и

ту
ц

и
-

о
н

н
ы

е 
п

р
ав

а 
–
 1

9
%

 

Н
ет

, 
п

о
ск

о
л
ь
к
у
 

м
и

-

л
и

ц
и

я
 

в
ы

п
о
л

н
я
ет

 

св
о
и

 
о
б

я
за

н
н

о
ст

и
 

в
 

и
н

те
р
ес

ах
 

б
ез

о
п

ас
-

н
о
ст

и
 

о
б

щ
ес

тв
а 

–
 

4
4
%

 

Н
а 

д
ан

н
ы

й
 м

о
м

ен
т 

Р
Т

 
н

е 
я
в
л
я
ет

ся
 

та
к
о
в
ы

м
, 

о
д

н
ак

о
 в

 

п
ер

и
о
д

 
гр

аж
д

ан
-

ск
о
й

 в
о
й

н
ы

, 
в
 с

в
я
-

зи
 

с 
р
аз

гу
л
о
м

 

к
р
и

м
и

н
ал

а,
 

О
В

Д
, 

б
у
д

у
ч

и
 

в
о
о
р

у
ж

ен
-

н
ы

м
и

 к
о
н

тр
о
л
и

р
о
-

в
ал

и
 

о
б

ст
ан

о
в
к
у
 

н
а 

в
се

й
 

те
р
р
и

то
-

р
и

и
 

р
ес

п
у
б

л
и

к
и

 
- 

3
7
%

 

 

5
. 

 
В

 к
ак

о
м

 о
б

р
аз

е 
в
ы

 

в
о

сп
р

и
н

и
м

ае
те

 

со
тр

у
д

н
и

к
а 

м
и

л
и

-

ц
и

и
: 

а)
 «

к
ар

ат
ел

ь
»
 (

«
п

а-

л
ач

»
),

 
о
т 

к
о
то

р
о

го
 

и
сх

о
д

и
т 

п
о
те

н
ц

и
-

ал
ь
н

ая
 

о
п

ас
н

о
ст

ь 

(и
сп

ы
ты

в
ае

те
 

н
е-

д
о
в
ер

и
е,

 
ст

р
ах

, 

н
ас

то
р
о
ж

ен
н

о
ст

ь
 –

 

б
) 

«
за

щ
и

тн
и

к
»
, 

«
п

о
м

о
щ

н
и

к
»
, 

о
к
а-

зы
в
аю

щ
и

й
 

п
р
ав

о
о

х
-

р
ан

и
те

л
ь
н

у
ю

 
и

 
со

-

ц
и

ал
ь
н

у
ю

 
п

о
д

д
ер

ж
-

к
у
 г

р
аж

д
ан

ам
 –

 1
3
%

  

в
) 

б
ез

р
аз

л
и

ч
н

о
, 

в
о

сп
р

и
н

и
м

аю
 

в
 

за
в
и

си
м

о
ст

и
 

о
т 

к
о
н

к
р
ет

н
о
й

 
л
и

ч
-

н
о
ст

и
 
со

тр
у
д

н
и

к
а,

 

ег
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Приложение №4 

 

Проект 

Инструкция 

по организации взаимодействия добровольных  

дружин с органами внутренних дел 

 

I. Общие положения 

Инструкция устанавливает порядок взаимодействия, ко-

торое может осуществляться в формах: 

– подготовки членов добровольных дружин; 

– направления командирам и в штабы добровольных 

дружин сообщений о правонарушениях и иных событиях; 

– методического руководства планированием и оказания 

помощи в организации работы и учете ее результатов; 

– совместного проведения мероприятий по охране об-

щественного порядка, привлечения добровольных дружин к 

участию в операциях по предупреждению правонарушений, 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

– инструктирования. 

Взаимодействие добровольных дружин с органами 

внутренних дел осуществляется в целях: 

– повышения эффективности охраны общественного 

порядка; 

– выработки навыков совместной сотрудников органов 

внутренних дел и добровольных дружин; 

– повышения правовой культуры членов добровольных 

дружин, обучения их формам и методам, тактическим прие-

мам деятельности по охране правопорядка, предупреждению 

правонарушений и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

II. Организация взаимодействия 

Организация взаимодействия органа внутренних дел с 

добровольными дружинами обеспечивается руководителем 
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соответствующего органа внутренних дел. Приказом руково-

дителя органа внутренних дел назначается должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять взаимодействие с доброволь-

ными дружинами, действующими на территории обслужива-

ния органа внутренних дел. 

Должностное лицо органа внутренних дел, уполномо-

ченное осуществлять взаимодействие с добровольными дру-

жинами: 

– по указанию руководителя органа внутренних дел на-

правляет командирам добровольных дружин информацию по 

организации их деятельности; 

– помогает организовать деятельность добровольных 

дружин; 

– изучает опыт работы добровольных дружин, обобщает 

его и направляет в МВД РТ соответствующие аналитические 

материалы; 

– внедряет передовой опыт деятельности добровольных 

дружин в работу добровольных дружин, действующих на 

территории органа внутренних дел; 

– помогает командирам добровольных дружин в орга-

низации и проведении обучения членов дружин, обеспечива-

ет участие в процессе обучения сотрудников органа внутрен-

них дел; 

– осуществляет контроль соблюдения членами добро-

вольных дружин требования нормативных правовых актов, 

информирует местные органы государственной власти Рес-

публики Таджикистан о недостатках и нарушениях указан-

ных требований; 

– направляет местным органам государственной власти 

рекомендации о поощрении отличившихся членов добро-

вольных дружин; 

– организует проведение совместных операций по охра-

не общественного порядка, профилактике правонарушений; 
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– обеспечивает участие сотрудников и подразделений 

органа внутренних дел в совместных мероприятиях с добро-

вольными дружинами; 

– участвует в заседаниях штабов добровольных дружин, 

в собраниях добровольных дружин, в том числе по подведе-

нию итогов работы за отчетный период; 

– привлекает командиров добровольных дружин к уча-

стию в служебных совещаниях, проводимых в органе внут-

ренних дел; 

– информирует местные органы государственной власти 

о фактах невыхода дружинников на дежурства и патрулиро-

вания, недобросовестного исполнения ими своих обязанно-

стей, добивается принятия мер по таким фактам; 

– обеспечивает рациональную расстановку сил и 

средств добровольных дружин; 

– участвует в проведении инструктажа членов добро-

вольных дружин, заступающих на дежурство; 

– контролирует выполнение членами добровольных 

дружин своих обязанностей по охране общественного поряд-

ка совместно с командирами дружин; 

– организует подведение итогов работы после оконча-

ния проведенных мероприятий; 

– организует и участвует в организованных местными 

органами государственной власти Республики Таджикистан 

смотрах и конкурсах добровольных дружин. 

 

III. Обучение членов добровольных дружин 

Обучение членов добровольных дружин организует 

уполномоченный сотрудник органа внутренних дел. К прове-

дению учебных занятий привлекаются сотрудники милиции, 

представители других государственных органов и члены доб-

ровольных дружин. 

Программы обучения членов добровольных дружин и 

квартальные тематические планы занятий утверждаются ко-

мандирами и согласовываются уполномоченным сотрудни-
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ком органа внутренних дел. При этом планируются аудитор-

ные занятия (лекции, семинары, практические занятия) и вы-

ездные практические занятия. 

Местные органы государственной власти Республики 

Таджикистан обеспечивают необходимую материально-

техническую базу обучения (помещения, наглядные пособия, 

технические средства обучения). Возможно проведение обу-

чения на базе образовательных организаций. 

Контроль реализации учебных программ обеспечивает-

ся уполномоченным должностным лицом органа внутренних 

дел, а также представителями местных органов государствен-

ной власти. 

Командиры добровольных дружин ведут учет проведе-

ния занятий в журналах установленного образца. 

 

IV. Проведение совместных мероприятий 

Планирование мероприятий с участием членов добро-

вольных дружин осуществляется поквартально. Предложения 

по проведению совместных мероприятий вносят руководите-

ли структурных подразделений органа внутренних дел упол-

номоченному сотруднику органа внутренних дел, осуществ-

ляющему взаимодействие с добровольными дружинами. 

План проведения совместных мероприятий утверждает-

ся начальником органа внутренних дел. 

Планирование выхода членов добровольных дружин на 

совместные мероприятия ведут командиры добровольных 

дружин путем составления месячных графиков. График со-

ставляется и утверждается командиром дружины не позднее 

25 числа предшествующего месяца, доводится до членов 

дружины и направляется в орган внутренних дел. 

При проведении совместных мероприятий по профилак-

тике правонарушений расстановку сил добровольных дружин 

осуществляют ответственные сотрудники органов внутрен-

них дел, руководители структурных подразделений, ответст-

венные за проведение указанных мероприятий. Данные со-
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трудники проводят инструктаж дружинников и осуществля-

ют оперативное руководство работой членов добровольных 

дружин. 

При проведении совместных мероприятий по охране 

общественного порядка командиры добровольных дружин 

заблаговременно представляют уполномоченному сотрудни-

ку органа внутренних дел сведения о привлеченных к работе 

членах добровольных дружин и средствах связи с ними. 

Уполномоченный сотрудник совместно с дежурной частью 

органа внутренних дел осуществляет расстановку членов 

добровольной дружины по постам и маршрутам патрулиро-

вания с тем, чтобы обеспечить совместное несение службы 

сотрудников милиции и дружинников. 

Сотрудники милиции, несущие службу совместно с 

членами добровольных дружин, несут ответственность за со-

блюдение ими правил охраны общественного порядка и за их 

безопасность. 

При необходимости привлечения членов добровольных 

дружин к проведению внеплановых мероприятий, в том числе 

по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, упол-

номоченный сотрудник органа внутренних дел доводит необ-

ходимую информацию до командиров добровольных дружин. 

Допускается проведение инструктажа заступающих на 

дежурство членов добровольных дружин совместно с сотруд-

никами милиции. 

Контроль участия членов добровольных дружин в ме-

роприятиях по охране общественного порядка осуществляют 

несущие совместно с ними службу сотрудники милиции, ко-

мандиры добровольных дружин и дежурная часть органа 

внутренних дел. 

Командиры добровольных дружин ведут учет работы 

дружинников в ведомости учета. 
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