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ставлении гражданами квитанции об оплате штрафа независимо от 
района совершения правонарушения погашать задолженность по месту 
обращения услугополучателя. Актуальным будет заключение соглаше-
ния между банками второго уровня, Комитетом по правовой статисти-
ке и специальным учетам при Генеральной прокуратуре РК и МВД РК 
об автоматическом снятии оплаченных штрафов при оплате в режиме 
офлайн и онлайн в базах данных «ЕРАП». Это исключит проблему по-
вторной оплаты административного штрафа, производимой уже в при-
нудительной форме. 

Таким образом, анализ правовой основы деятельности органов вну-
тренних дел в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 
свидетельствует, во-первых, о множественности источников правового 
регулирования, во-вторых, о необходимости внесения изменений и до-
полнений в ряд нормативных правовых актов. 
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В. Е. Севрюгин
Социальная функция полицейского права и ее значение  
в период преодоления последствий пандемии

Содержание и тенденции развития полицейского права традицион-
но находятся в центре внимания отечественных и зарубежных исследо-
вателей общей теории права и практики правоохранительной деятель-
ности. Европейская (континентальная) система права, основанная на 
признании приоритета защиты общепризнанных прав и свобод чело-
века, оказала большое влияние на содержание международных право-
вых документов, положенных в основу формирования национального 
законодательства о полиции во многих странах мира, к числу которых 
относится и Россия.
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Формирование российского полицейского права осуществляется 
не только на основе богатых правовых и исторических традиций по-
лицейской деятельности, но и на современных международных прин-
ципах и стандартах, закрепленных в Основных принципах применения 
силы и огнестрельного оружия по поддержанию правопорядка 1985 г. 
(приняты VIII Конгрессом ООН по предупреждению преступности 
и  обращению с правонарушителями), в Кодексе поведения должност-
ных лиц по поддержанию правопорядка 1979  г. (принят Генеральной 
Ассамблеей ООН), в Основных принципах этики полицейской службы 
1979 г. (утверждены Парламентской Ассамблеей Совета Европы) и дру-
гих актах, рекомендованных для использования в национальном зако-
нодательстве [1].

Первым российским законодательным актом в системе источни-
ков полицейского права, полностью соответствующим международным 
принципам и стандартам полицейской деятельности, считается Закон РФ 
от 18  апреля 1991  г. «О милиции» (далее  — Закон о милиции), приня-
тый при активном участии ученых Омской высшей школы милиции МВД 
СССР. Историческое значение этого прогрессивного для своего времени 
закона является общепризнанным фактом в научном мире [2, с. 14].

Современное законодательство о полиции является правопреемни-
ком Закона о милиции, который не только детально регламентировал 
полномочия сотрудников по осуществлению правоохранительной дея-
тельности, но и заложил основы реализации социальной функции поли-
цейского права.

Исследование теории и практики деятельности полиции связано 
с изучением понятия функций права и государства, определяющих осо-
бенности механизма правового регулирования защиты прав и свобод 
граждан, обеспечения общественного порядка и безопасности. Поня-
тиям, содержанию, формам и методам реализации общей социальной, 
охранительной, регулятивной и иных функций права уделено достаточно 
внимания в многочисленных научных трудах современных исследовате-
лей [3, с. 27–30; 4, с. 84, 88; 5, с. 83–84].

Вместе с тем малоизученными остаются вопросы социальной функ-
ции деятельности полиции, характеризующие социальные аспекты ее 
отношений с гражданами, т. е. отношения, складывающиеся в процессе 
повседневной жизнедеятельности населения в ситуациях некриминаль-
ного характера. Наиболее ярко проявляется социальная функция поли-
цейского права в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций (да-
лее — ЧС).
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Социальная функция права в этих условиях реализуется посредством 
нормативного закрепления в полномочиях должностных лиц полиции 
юридических обязанностей по осуществлению безотлагательных мер, на-
правленных на оказание помощи гражданам, восстановлению порядка 
и нормальных условий жизнедеятельности населения и территорий.

Проведенный анализ позволяет определить социальную направ-
ленность правовых норм, регулирующих обязанности полиции в ЧС. 
Так, пункт 7 ст. 12 Закона о полиции обязывает принимать при ЧС не-
отложные меры по спасению граждан, охране имущества, оставшегося 
без присмотра, содействовать в этих условиях бесперебойной работе 
спасательных служб; обеспечивать общественный порядок во время 
проведения карантинных мероприятий при возникновении эпидемий 
и эпизоотий. 

Данные обязанности полиции вытекают из ст. ст. 45, 56, 72 Конститу-
ции РФ, регламентирующих осуществление мер по борьбе с катастрофа-
ми, стихийными бедствиями, эпидемиями и ликвидации их последствий, 
гарантирующих государственную защиту жизни, здоровья, собственно-
сти, прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации при 
возникновении ЧС.

Возлагая на полицию рассматриваемые обязанности, закон не дает 
исчерпывающего перечня чрезвычайных ситуаций, требующих неотлож-
ного принятия указанных мер. Полиция обязана принимать неотложные 
меры по спасению людей, оказанию им первой медицинской помощи 
и охране имущества, оставшегося без присмотра, при возникновении ЧС 
любого вида.

Нормы права, закрепленные в пп. 1–3, 19, 29 и 38 ст. 12 Закона о по-
лиции, обязывают полицию принимать и регистрировать сообщения 
о  происшествиях, информировать соответствующие органы и  долж-
ностных лиц, незамедлительно прибывать на места происшествий 
и устранять угрозы безопасности граждан, оказывать первую помощь 
лицам, пострадавшим от несчастных случаев, а  также лицам, находя-
щимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их 
жизни и здоровья. 

Подобные нормы закреплены и в пп. 1–3, 38 ст. 12 и пп. 5, 7, 13, 14, 36 
и 37 ст. 13 Закона о полиции. Они имеют ярко выраженную социальную 
направленность. 

Все указанные правовые нормы, характеризующие социальные 
аспекты полномочий полиции, практически в полном объеме оказа-
лись востребованы при проведении в РФ широкого комплекса мер 
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предупредительно-профилактического характера и режимных ограниче-
ний, связанных с обеспечением общественной безопасности и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в период пандемии коро-
навируса COVID-19.

Как показала практика проведения карантинных и ограничитель-
ных мероприятий, осуществляемых в процессе реализации правоохра-
нительной и социальной функций полицейского права, законодательное 
закрепление полномочий полиции социального характера позволяют ей 
успешно решать дополнительные задачи, возникающие в чрезвычайных 
ситуациях природно-биологического характера, обеспечивают гумани-
тарный характер и законность действий полиции. 
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А. В. Сеногноев
Применение полицией мобильных средств 
видеофиксации при осуществлении деятельности 
по охране общественного порядка

Активное развитие науки и техники, происходящее в последние 
десятилетия, повлияло и на правоохранительную деятельность. По-
сле реформы 2011  г. Закон о полиции расширил возможности приме-
нения средств аудио-, фото- и видеофиксации. Так, статья 11 одним из 
основополагающих принципов деятельности признает использование 
«достижений науки и техники, информационных систем, сетей связи, 
а также современной информационно-телекоммуникационной инфра-


