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В период демократических преобразований в 
России особенное значение приобретает интенсив-
ное развитие эффективного управления, широкое 
вовлечение социальных групп общества в процессы 
управления общественными делами [1]. Переход к 
рыночным экономическим отношениям требует из-
менений во всех сферах государственной деятель-
ности, в том числе и в сфере охраны правопорядка 
и борьбы с преступностью, в сфере защиты консти-
туционных прав и свобод граждан. Решение этой 
задачи определяло постоянное совершенствование 
управления органов внутренних дел, внутренними 
войсками как составной части Министерства вну-
тренних дел [2], призванной защищать интересы 
личности, общества и государства от проявлений 
преступной деятельности националистических, 
мафиозных, бандитских группировок и формиро-
ваний, быстро реагировать на крупномасштабные 
массовые беспорядки [3-4]. 

 Новые условия развития российского обще-
ства, переход к рынку обнажили непредвиденную 
ситуацию в области роста преступности как в це-
лом по Российской Федерации, так и по регионам. 
Основными целями деятельности криминальных 
структур этого периода выступало деление сфер 
влияния, борьба за экономически выгодные тер-
ритории и виды преступной деятельности, при-
носящие высокие прибыли. Преступный бизнес 
охватил такие сферы, как, например, экономика, 

торговля (в том числе наркоторговля, торговля 
оружием, проституция во всех ее проявлениях).

 Рост преступности в РФ, РТ [5-6], в частности, 
создавали угрозу политическим, экономическим, со-
циальным преобразованиям, усиливали социальную 
напряженность в обществе. Смена криминогенной 
обстановки и приобретение преступными группами 
ярко выраженной региональной особенности (фор-
ма проявления преступности, места концентрации 
преступных групп, формирование преступной «эли-
ты» в РФ и регионах, террористическая угроза и др.) 
выступили основными факторами развития нового 
суждения в кадровой политике органов внутренних 
дел в области принятия правовых и силовых мер. В 
связи с этим по инициативе МВД РФ и на уровне 
руководства министерств внутренних дел регионов 
были внесены свои коррективы в план действий. 

 Так, в Республике Татарстан был принят ряд за-
конодательных актов, направленных на активиза-
цию борьбы с преступностью. Верховным Советом 
Республики Татарстан 2 марта 1993 г. была утверж-
дена «Государственная комплексная программа 
борьбы с преступностью на 1993-1995 гг.», целью 
которой являлось создание правовых, организаци-
онных и ресурсных предпосылок для преодоления 
роста преступности и повышения эффективности 
работы правоохранительных органов республики 
в этом направлении, усиления их взаимодействия 
с другими ведомствами и общественными форми-
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рованиями. Данная программа последовательно, из 
года в год, дополнялась с учетом развития кримино-
генного сообщества и изменения форм преступных 
посягательств. Одним из направлений политики, 
проводимой государством в тот период, являлось 
реформирование силовых структур, направленное 
на создание условий, при которых личность, обще-
ство и государство было бы надежно защищены 
как от преступных посягательств, так и от внешней 
угрозы.

Эффективность борьбы с преступностью опре-
деляется многими факторами, но один из ключевых 
– это уровень профессионализма сотрудников мили-
ции, ныне – полиция. 

 В инструкциях доперестроечного периода по 
организации служебной деятельности (подбору, от-
бору на службу, обучение в вузах МВД [7]) особый 
акцент делался на то, что сотрудник органов вну-
тренних дел должен иметь высокую партийность 
и коммунистическую убежденность, непримири-
мость к буржуазной идеологии, высокую организо-
ванность и активность в общественной и служебной 
деятельности.

Такой идеологический подход к социальным 
качествам сотрудника ОВД, продержавшийся до 
90-х гг., не давал реальной картины о социально 
важных качествах, обеспечивающих специалисту 
продуктивную профессиональную деятельность 
в социальном окружении. В этих условиях сфор-
мировывался хороший специалист, знающий тех-
ническую сторону своей деятельности, но не про-
фессионал, способный к организации деятельности 
в условиях разнообразных межличностных отно-
шений и существования различных социальных и 
этнонациональных групп [8]. Идеологические кри-
терии нового периода предусматривали другие ре-
алии, связанные с перестроечными процессами, где 
работник органов внутренних дел испытывается на 
прочность: неизмеримо выросли нагрузки и факто-
ры риска, существенно снизились реальные гаран-
тии социально-правовой защиты.

Социальный портрет работника милиции, кото-
рый хотели видеть граждане России, определялся 
следующим. Он должен был быть честным и про-
фессионально грамотным человеком, общительным, 
вежливым и тактичным, у него не должно быть свя-
зей с преступным и коррумпированным элементом, 
а в своих действиях он обязан руководствоваться 
только совестью и законом, уметь работать с насе-
лением и средствами массовой информации.

Социальные, политические процессы, социаль-
но-психологические изменения, происходящие в 
России, требовали новых подходов к отбору, под-
бору на службу и подготовке специалистов органов 
внутренних дел. 

В этой связи, поэтапно, из года в год, проводи-
лось реформирование всей системы органов вну-

тренних дел, ведомственного профессионального 
образования с целью его приближения к потреб-
ностям практической деятельности ОВД, повыше-
ния качества подготовленности кадрового корпуса 
милиции. Возросло количество учебных подраз-
делений, появились их новые виды (университеты, 
академии, колледжи и др.), открывались новые спе-
циальности и направления подготовки, отвечающие 
потребностям органов внутренних дел в борьбе с 
преступностью. 

В целом, анализ проведенной работы в органах 
внутренних дел в период 1990-1995 гг. свидетель-
ствует о верности принятого стратегического реше-
ния в области кадровой политики.

Основным программным документом переход-
ного периода, направленным на развитие кадрового 
потенциала органов внутренних дел, явилась Кон-
цепция кадровой политики МВД России, утверж-
денная приказом Министра от 11 января 1999 г. № 12 
[9]. Всю совокупность задач, поставленных Концеп-
цией и планом мероприятий по ее реализации, мож-
но разделить на стратегические и тактические цели. 
Под стратегическими целями следует понимать 
прежде всего формирование высокопрофессиональ-
ного, стабильного, оптимально сбалансированного 
кадрового корпуса, в котором каждый сотрудник 
будет на своем месте. При этом надо заметить, что 
профессионализм милиционера не исчерпывался 
только лишь юридическими знаниями и умениями. 
Не менее важными его составляющими являлись 
служебно-боевая подготовка, а также нравственная 
и психологическая устойчивость сотрудников. Кро-
ме того, органы внутренних дел должны были более 
полно соответствовать социально- политическим, 
экономическим, криминогенным и иным существу-
ющим и прогнозируемым условиям. Быть способ-
ными эффективно решать задачи, поставленные 
перед Министерством внутренних дел обществом и 
государством. Только достижение данных целей по-
зволяло обеспечить решение другой стратегической 
задачи – последовательного перехода от традицион-
ного для России, главным образом репрессивного, 
типа деятельности правоохранительных органов к 
модели деятельности, характеризующейся служе-
нию обществу и людям. Такая модель обеспечивала 
тесное взаимодействие между милицией и гражда-
нами, их активное и, самое главное, результативное 
сотрудничество. 

Тактические цели включали целый комплекс мер, 
начиная от совершенствования управления кадро-
выми процессами и заканчивая многочисленными 
вопросами комплектования и прохождения службы. 
Сюда же входят системы профессионального обра-
зования (усиление регионального принципа в подго-
товке специалистов для службы в ОВД и подготовки 
кадров), воспитательной работы и психологическо-
го обеспечения деятельности личного состава орга-
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нов внутренних дел. Необходимость регионализа-
ции системы работы с кадрами, включая подготовку 
и повышение квалификации сотрудников органов 
внутренних дел, продиктована целым комплексом 
условий. Во-первых, процесс изменения в органи-
зации и содержании кадровой политики ОВД вы-
зван социально-экономическими преобразованиями 
переходного периода, ценностной переориентацией 
общества, разрушением жестко централизованной 
системы управления подбора, отбора и подготовки 
кадров. Во-вторых, в условиях перехода к рыночной 
экономике, реальной и скрытой безработицы, раз-
растания антиобщественных проявлений, которые 
носили сложный криминальный характер, суще-
ственным образом повышались требования ко всем 
компонентам кадровой политики системы ОВД: не-
обходим был более высокий уровень квалификации, 
компетенции, физической подготовленности специ-
алиста, формирование у него культуры, правовых 
и нравственных убеждений, обеспечивающих его 
конкурентоспособность на рынке труда и соответ-
ствующую интеграцию в культурную среду того 
или иного региона.

Работники органов внутренних дел должны от-
личаться безупречным морально-нравственным 
обликом, всегда должны быть готовыми прийти на 
помощь людям и, что самое главное, уметь видеть 
в каждом человеке добрые начала. Работники мили-
ции постоянно «на виду», их работа связана с обще-
нием с гражданами разного уровня культуры, обра-
зования, социального поведения. В этом отношении 
они всегда представляют государственную власть. 
Естественно, что такие работники должны обладать 
высокой культурой поведения, иметь безупречный 
внешний вид, знать психологию общения, быть до-
брожелательными, справедливыми, а при необходи-
мости – настойчивыми. 

Переходный период девяностых и последующих 
лет характерен своими особенностями, сложными 
социальными и экономическими условиями в ситу-
ации революционной ломки всей системы подготов-
ки кадров и образования. В этой связи актуализиру-
ется такой важный фактор как укрепление кадрового 
потенциала органов внутренних дел новыми людь-
ми, пришедшими в период перестройки на службу. 
К ним, в первую очередь, можно отнести контингент 
военнослужащих Российской Армии и Военно-мор-
ских сил, увольняемых со службы в запас. Немало 
бывших военнослужащих поступало на работу в 
милицию. Ежегодно из этого источника в систему 
МВД вливались около 18 % молодых сотрудников, а 
в органах внутренних дел некоторых областей еще 
больше (например, Тюменской области – до 30 %). 
Если мы вспомним историю, то еще в циркуляре От-
дела управления Омского губревкома от 24 декабря 
1919 г. говорилось о том, что «особенно желатель-
ными кандидатами на должности в милиции явля-

ются красноармейцы, уволенные в запас» [10, с. 32]. 
Абсолютное большинство лиц, увольняющихся из 
Вооруженных Сил РСФСР, РФ по своим деловым, 
моральным и физическим данным соответствовали 
требованиям, предъявляемым к сотрудникам орга-
нов внутренних дел, а армейская выучка, привычка 
к дисциплине и уставному порядку помогали быв-
шим воинам успешно пройти курс первоначальной 
подготовки, овладеть основами профессионального 
мастерства, выработать необходимые морально-во-
левые качества для успешного выполнения задач по 
борьбе с преступностью и охране общественного 
порядка. И эта высококвалифицированная когорта 
специалистов быстро адаптировалась, переучива-
лась и вставала в строй, как показала практика, мно-
гие из них служат и до настоящего времени.

В девяностые годы был дан старт для построения 
правового, демократического государства и созда-
ния реально действующих механизмов обеспечения 
законности, гарантий прав человека, и в этой связи 
деятельность органов внутренних дел рассматрива-
лась как эталон защиты общества и государства. 

Дальнейшие преобразования органов внутрен-
них дел и формирование правовой базы, проведение 
реформ правоохранительной системы, усиление 
борьбы с преступностью определили эффектив-
ность правоохранительной деятельности полиции в 
современных условиях, в которых в качестве цели 
выступает оптимальная реализация личных и соци-
альных интересов общества и государства. Безус-
ловно, процесс реформирования органов внутрен-
них дел требует времени и координируемых усилий 
как самой правоохранительной системы, так и мно-
гих государственных структур.
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