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Аннотация
Цель работы: анализ концептуальных основ и рассмотрение отдельных теоретико-правовых аспектов под-

готовки сотрудников правоохранительных органов в части обучения их принятию эффективных и обоснованных 
управленческих решений, совершению иных юридически значимых действий. 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, дедукция, аналогия, конкретизация), практические 
(наблюдение, сравнение, описание), методы проектного исследования (логический и гипотетический), истори-
ко-правовой метод.

Результаты исследования свидетельствуют о наличии нескольких самостоятельных, дополняющих друг 
друга, теоретических подходов к пониманию категорий «управленческое решение», «юридически значимые дей-
ствия» применительно к функционалу сотрудников правоохранительных органов.

Научная новизна: фокусирование внимания на необходимости пересмотра отдельных аспектов професси-
ональной подготовки сотрудников правоохранительных органов с учетом актуальности обозначенной тематики, 
выявленных противоречий и перспектив, трансформации многих аспектов самого государственного управления. 
Автором предложена собственная трактовка категории «юридически значимые действия сотрудников правоохра-
нительных органов».
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Введение и постановка задачи

Подготовка  сотрудников  правоохранительных 
органов в современных условиях предполагает зна-
ние ими не только значительного количества норма-
тивного  материала,  ведомственных  приказов  и  ин-
струкций, но и понимания важности самых разных 
внутренних и внешних факторов, оказывающих не-
посредственное влияние на необходимость действо-
вать не только с учетом складывающейся обстанов-
ки, но руководствуясь концептуальными приорите-
тами  в  принятии  того  или  иного  управленческого 
решения,  совершении  определенного  юридически 
значимого действия. 

В качестве задач автором определяются:
а)  определение  места  управленческих  реше-

ний и юридически значимых действий в механизме 
правового  регулирования  и  правоприменительной 
практике;

б)  обоснование  целесообразности  совершен-
ствования существующих механизмов в части под-
готовки сотрудников правопорядка;

в) актуализация значимости факторов закон-
ности,  своевременности  и  обоснованности  при-
нимаемых  управленческих  решений,  в  том  числе  в 
условиях дефицита времени.

Решение поставленной задачи

Окружающая действительность, в которой су-
ществует  современный  человек,  охватывает  самые 
разные сферы и отношения, пронизывает наш быт 
и сознание через правовые и нравственные регуля-
торы, определенным образом модифицируется, ис-
ходя из политических, экономических, культурных, 
исторических  и  иных  процессов.  Практически  все 
моделируемые  ситуации  и  предполагаемые  дей-
ствия  человека  тем  или  иным  образом  встраива-
ются  в  сложнейший  и  многоуровневый  механизм 
социального  взаимодействия,  отвечая  не  только 
базовым  правовым  установкам  государства,  но  и 
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морально-этическим критериям поведения людей в 
многочисленных социальных группах.

В  таком  понимании  любое  социально-значи-
мое  поведение  отдельного  человека,  различных  со-
циальных групп, коллективов, самого государства и 
его представителей должно в полной мере отвечать 
закрепленным в правовом поле моделям поведения, 
способам решения задач, механизмам общественно-
го взаимодействия и вариантам разрешения тех или 
иных спорных ситуаций.

Особую  значимость  в  контексте  рассматри-
ваемой  проблематики  имеют  действия  и  решения, 
которые  ориентированы  на  достижение  значимых 
результатов  и  возникают  посредством  правотвор-
ческой  и  правоприменительной  деятельности  со 
стороны  многочисленных  субъектов  социального 
управления,  субъектов  публичной  власти.  Именно 
здесь  принципиальное  значение  для  регулируемой 
сферы  приобретают  не  только  системные  знания 
субъекта в области юриспруденции, экономики, пе-
дагогики, социологии и других отраслей знаний, но 
и  профессиональные  навыки,  компетентностный 
подход в рамках точной оценки ситуации и понима-
ния вариантов достижения поставленных стратеги-
ческих целей и решения тактических задач.

Современное  общество  использует  сложный 
и многоуровневый арсенал многочисленных право-
вых регуляторов поведения отдельных людей и со-
циума в целом, сконструированный на протяжении 
десятков лет.

Очевидно, что среди наиболее важных и кон-
цептуальных  юридических  ресурсов  государства, 
используемых  для  формирования  требуемых  гра-
ниц правовой среды, выделяются акты высшей юри-
дической силы — законы, в которых наиболее ярко 
проявляется  коллективная  воля,  реализуемая  по-
средством деятельности органов публичной власти 
соответствующего уровня. 

Посредством  формирования  всей  системы 
права происходит процесс политико-правового воз-
действия  на  все  значимые  сферы  функционирова-
ния  государства,  органов  публичной  власти,  обще-
ственных  формирований  и  иных  элементов  граж-
данского общества, отдельного человека.

Далее  по  юридической  силе  и  с  точки  зрения 
конкретизации содержащихся в них предписаний и 
положений следуют подзаконные нормативные акты, 
которые,  с одной стороны, не могут противоречить 
законодательным актам, а с другой стороны, характе-
ризуются возможностью уполномоченного субъекта 
правотворчества распоряжаться предоставленными 
возможностями и полномочиями, осуществлять до-
полнительное правовое регулирование.

В современных условиях в России важную роль 
играют и различные национальные проекты, страте-
гии,  доктрины,  программы  развития,  концепции  и 
иные документы стратегического планирования. 

Так,  доктрина  обобщенно  выражает  систему 
официально  принятых  в  государстве  взглядов,  по-

зицию  уполномоченных  органов  на  определенное 
социальное явление, политику по соответствующе-
му  вопросу,  аспект  деятельности  государства  [1]. 
Стратегия представляет собой комплексный долго-
срочный  документ,  имеющий  минимальную  сте-
пень  конкретизации  действий  исполнителей  при 
решении  сложных  управленческих  задач,  в  рамках 
которой  определяются  национальные  интересы, 
стратегические приоритеты, а равно ожидаемые ре-
зультаты, цели, задачи и меры по их реализации [2]. 
В  свою  очередь,  концепция  предполагает  оценку 
сложившейся  в  стране  ситуации  по  определенной 
проблеме  и  формирование  на  ее  основе  приорите-
тов и направлений деятельности с указанием сроков 
достижения  конечных  и  промежуточных  результа-
тов [3].

Среди последних новшеств в части формиро-
вания  стратегических  документов  по  праву  можно 
выделить  такую  организационно-правовую  кон-
струкцию,  как  национальные  цели  на  предстоя-
щий  плановый  период,  которые  применительно  к 
исследуемой  проблематике  задают  ориентиры  для 
руководства  правоохранительных  органов  по  вы-
страиванию  политики  в  соответствующей  сфере. 
Например, анализ указа главы государства от 7 мая 
2024 года [4] позволяет выстроить концептуальную 
связь  в  деятельности  правоохранительных  органов 
государства  с  такими  обозначенными  националь-
ными целями, как сохранение населения, безопасная 
среда для жизни и цифровая трансформация госу-
дарственного управления.

В  таком  ракурсе  следует  рассматривать  и  та-
кие социально-правовые категории, как «управлен-
ческие  решения»,  «акты  правоприменения»,  «юри-
дически значимые действия», посредством которых 
соответствующий субъект права наделяется анало-
гичной возможностью и субъективной волей. С по-
зиции оценки сложившейся ситуации и выбора ва-
рианта своего поведения, и далее через разработку 
и принятие управленческого решения, облеченного 
в  правовую  форму,  ему  предоставляется  легальная 
возможность воздействовать на происходящие про-
цессы в рамках закрепленной за ним компетенции.

Выступая  фактически  новыми  формами  (ис-
точниками)  права,  они,  по  мнению  ряда  авторов, 
вполне обоснованно могут быть отнесены к катего-
рии  особых  управленческих  решений,  формирую-
щих, в том числе, действенный механизм ответствен-
ности органов власти и их должностных лиц [5].

Как представляется, под юридически значимы-
ми  действиями  сотрудников  правоохранительных 
органов  следует  понимать  систему  закрепленных 
нормативными  документами  правовых  возможно-
стей,  предоставленных  сотрудникам  в  рамках  за-
крепленной  за  ними  компетенции,  которые  влекут 
возникновение, изменение или прекращение право-
отношений в части решения профессиональных за-
дач по защите прав и законных интересов граждан, 
общества и государства.
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Здесь  же  отметим  также,  что  именно  органы 
охраны  правопорядка  во  взаимодействии  со  всеми 
институтами гражданского общества реализуют по-
литико-правовые, военно-технические, организаци-
онные,  социально-экономические,  информацион-
но-технологические и иные меры, направленные на 
противодействие угрозам безопасности общества и 
государства в установленных сферах.

В целом согласимся, что любое решение — это 
результат  мыслительной  деятельности  человека, 
приводящий к какому-либо выводу или к необходи-
мым действиям, например, полное бездействие, раз-
работка какого-либо действия или выбор действия 
из набора альтернатив и его реализация [6, с. 6].

Если  говорить  о  процедуре  разработки,  при-
нятия  и  реализации  управленческих  решений,  то 
можно  однозначно  сказать,  что  это  в  ряде  случаев 
последовательный и сложный процесс, который до-
статочно детально исследован в теории управления, 
менеджменте  и  других  смежных  науках  и  отраслях 
знаний. Традиционно исследователями выделяются 
соответствующие  стадии  и  процедуры  указанного 
процесса, начиная с постановки проблемы и закан-
чивая контролем и оценкой эффективности его ре-
ализации. 

Не  умаляя  важность  методологического  под-
хода  в  вопросах  подготовки  управленческих  реше-
ний,  принципиально  важно  четкое  понимание  со 
стороны  конкретного  правоприменителя  существа 
принимаемых им решений и степени их влияния на 
регулируемую сферу общественных отношений.

Так,  если  в  рамках  подготовки  специалистов 
экономической  направленности  методологические 
акценты  преподавания  смещаются  в  сторону  соот-
ветствия  принимаемых  решений  материальной  це-
лесообразности, определенным финансовым крите-
риям и затратам на их реализацию, то применитель-
но к подготовке управленческих кадров, например, 
для правоохранительных органов и иных структур, 
обеспечивающих безопасность граждан, общества и 
государства, приоритет в бóльшей степени отдается 
реальной  значимости  принимаемых  решений  для 
достижения соответствующих социальных целей. 

Очевидно,  что  большинство  таких  задач  на-
прямую связаны с вопросами обеспечения безопас-
ности в той или иной форме их проявления. В такой 
ситуации важно не только и не столько сэкономить 
определенные финансовые средства  (что, безуслов-
но,  тоже  немаловажно),  сколько  сформировать  на-
дежный и эффективный механизм защиты тех или 
иных объектов от реальных и потенциальных угроз, 
противоправных  действий,  злоупотреблений  пра-
вом и превышений служебных полномочий.

  Необходимо  четко  осознавать,  что  на  пер-
вичном, низовом управленческом уровне в системе 
правоохранительных органов, где ежедневно прини-
мается огромное количество юридически значимых 
решений,  далеко  не  всегда  взвешенно  и  вдумчиво 
осуществляются  прогнозирование  возможных  ри-

сков,  построение  своего  рода  рейтинга  вариантов 
решений, моделирование развития ситуации, анали-
зируются  экспертные  оценки,  проводится  кластер-
ное ранжирование и корреляция ситуации со смеж-
ными процессами. Указанные варианты характерны 
для более высоких уровней управления, где имеются 
соответствующие  организационно-правовые,  тех-
нические, научные и иные возможности.

Вместе с тем согласимся с авторами, утвержда-
ющими, что решение всегда отражает интерес, сфор-
мированный  волей  его  носителя.  Управленческое 
решение,  следовательно,  отражает  некий  результат 
управления [7, с. 42].

Относительно  правоохранительной  сферы 
большое количество принимаемых управленческих 
решений и совершения юридически значимых дей-
ствий субъектов управления связаны с достаточной 
долей неопределенности, а значит, такого рода реше-
ния относятся к категории непредсказуемых (неза-
программированных,  непредвидимых),  что,  в  свою 
очередь, влечет максимальную значимость и насущ-
ную необходимость точного владения оперативной 
обстановкой  на  соответствующей  обслуживаемой 
территории со знаниями в области права, психоло-
гии, социологии и пр.

Так,  один  из  методов  управления  процессом 
принятия незапрограммированных управленческих 
решений в научной литературе называется методом 
инкрементализма,  суть  которого  сводится  к  воз-
можности  сделать  множество  незначительных  из-
менений в решении за относительно короткое вре-
мя [8, с. 33]. 

Другими словами, речь фактически идет о воз-
можности  каждого  субъекта  управления  экспери-
ментировать, опираясь на собственные интеллекту-
альные способности, практический опыт и имеющи-
еся навыки. Вместе с тем ограниченные временные 
рамки,  обусловленные  в  ряде  случаев  ведомствен-
ными  регламентирующими  документами,  наличие 
алгоритмизации  служебного  поведения  или  высо-
кий  уровень  общественной  опасности  ситуации, 
на которую необходимо своевременно реагировать, 
зачастую не позволяют субъекту управления опре-
деленной «вольности» и «самодеятельности» в при-
нятии тех или иных решений.

На  территориальном  (локальном)  уровне 
управления  правоохранительными  органами,  осо-
бенно в сфере обеспечения общественной и личной 
безопасности, принципиально важна оперативность 
(своевременность), точность (конкретность), понят-
ность  (доходчивость),  прагматичность  (действен-
ность) принимаемых решений. 

В  этой  связи  необходимо  осознавать  значи-
мость  мировоззренческого  подхода,  идеологиче-
ской  основы,  гуманистической  составляющей  для 
принятия взвешенного и обоснованного управлен-
ческого  решения  в  части  защиты  прав  и  законных 
интересов  людей,  обеспечения  их  безопасности  от 
воздействия  различных  негативных  факторов.  Для 



35

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

Мониторинг правоприменения № 3 (52) – 2024

этого  государственный  служащий  системы  право-
охранительных органов должен быть ориентирован 
на  точную  и  безошибочную  оценку  сложившейся 
ситуации,  мгновенное  реагирование  посредством 
принятия  оптимального  и  в  то  же  время  законно-
го решения. В ряде случаев сотруднику необходимо 
четко осознавать безальтернативность выбора вари-
анта  своего  поведения,  связанного  с  обязанностью 
оказать помощь пострадавшим, пресечь преступные 
посягательства  и  противоправные  действия,  задер-
жать  правонарушителей,  защитить  жизнь  и  здоро-
вье граждан.

Фактически принимаемые сотрудниками пра-
воохранительных  органов  различные  юридически 
значимые  действия  можно  идентифицировать  как 
индивидуальные  ненормативные  акты  органов  пу-
бличной  власти,  отвечающие  определенным  требо-
ваниям.  При  этом  такого  рода  решения  должны  в 
идеале коррелироваться и с программными государ-
ственными и ведомственными документами, ориен-
тирующими  сотрудников,  прежде  всего  руководя-
щего  звена,  на  достижение  приоритетных  целей  и 
задач исходя из сложившейся в обществе ситуации 
на данный момент времени. 

Например,  общая  тенденция  и  правоприме-
нительная практика последних лет свидетельствует 
о  смещении  акцентов  государства  в  сторону  смяг-
чения  административно-деликтного  законодатель-
ства,  уголовного  преследования  по  экономическим 
делам и в целом карательной пенитенциарной поли-
тики, что выражается в сокращении количества воз-
бужденных дел, сокращении численности лиц в уч-
реждениях исполнения наказаний и иных факторах.

Вместе с тем согласимся, что ошибочная ориен-
тация наказания на решение тех или иных социальных 
и социально-психологических задач приводит, вольно 
или невольно, к неправильной оценке правовой сущ-
ности наказания и его предназначения [9, с. 48]. 

Сама  по  себе  технология  выработки  и  реали-
зации управленческих решений и совершения юри-
дически  значимых  действий  опирается  на  законы 
логики человеческого поведения и предусматривает 
ряд последовательных процессов, связанных между 
собой  стремлением  субъекта  управления  достиг-
нуть  определенной  цели  (социально  оцениваемого 
результата  в  определенной  области  общественных 
отношений).

Так, в литературе отмечается, что стадии про-
цесса выработки управленческих решений осущест-
вляются поэтапно в следующей последовательности:

а)  определение  проблемы,  требующей  реше-
ния, формирование цели;

б) разработка вариантов решения;
в)  оценка  вариантов  и  обоснование  выбора 

лучшего применительно к конкретным условиям;
г) принятие (утверждение) решения [10, с. 245].
В свою очередь, процесс реализации наиболее 

сложных и ответственных управленческих решений 
представляет  собой  ряд  логических  и  последова-

тельно взаимосвязанных между собой этапов, вклю-
чающих:

а) уяснение решения;
б)  определение  требуемых  организационных 

усилий для реализации решения;
в)  детализацию  предстоящих  действий  по-

средством составления плана;
г) подбор исполнителей для каждого планово-

го мероприятия;
д) доведение решения до исполнителей (соис-

полнителей), их инструктаж и обучение;
е)  ресурсное  обеспечение  предстоящей  дея-

тельности исполнителей;
ж)  непосредственное  руководство  процессом 

реализации решения;
з) текущий контроль за деятельностью испол-

нителей;
и)  подведение  итогов,  дачу  рекомендаций  и 

оценку  ключевых  параметров  проделанной  испол-
нителями работы.

Очевидно,  что  обозначенный  процесс  реали-
зации  юридически  значимых  решений  далеко  не 
всегда  может  быть  ориентирован  на  возможности 
субъекта  детально  проанализировать  последствия 
их принятия. Иными словами, серьезная загружен-
ность  руководителей,  в  частности,  среднего  управ-
ленческого  звена  системы  правоохранительных 
органов не всегда дает им возможность точно и си-
стемно оценить предстоящую деятельность, а равно 
донести  значимость  принимаемых  ими  решений  в 
понимании непосредственных исполнителей.

Вот почему особую значимость и актуальность 
приобретают  сегодня  ориентация  «рядового»  пра-
воприменителя, а в особенности субъекта управле-
ния, на четкое понимание сущности проводимой го-
сударственной политики в соответствующей сфере 
и наличие системных профессиональных знаний, в 
том числе владение тактическими навыками и уме-
ниями,  связанных  с  правильной  оценкой  ситуации 
и  последовательным  достижением  приоритетных 
целей и задач. 

В  этой  связи  следует  подчеркнуть  много-
функциональность  действий  сотрудников  право-
охранительных органов, например, по охране обще-
ственного  порядка  и  обеспечению  общественной 
безопасности. Это, в свою очередь, свидетельствует 
о  том,  что  фактически  невозможно  предусмотреть 
и урегулировать все возникающие в рамках право-
применительной служебной деятельности ситуации 
и возможное развитие событий. В связи с этим об-
стоятельством  одним  из  вариантов  решения  дан-
ной  проблемы  как  раз  и  выступает  формирование 
такого  целостного  профессионально  подготовлен-
ного и идеологически подготовленного сотрудника, 
который в любой складывающейся ситуации будет 
обеспечивать защиту интересов граждан, общества 
и  государства,  ориентируясь  на  базовые  правовые 
установки,  социально-политические  принципы,  го-
сударственную идеологию.
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Также  заметим,  что  разработка  и  принятие 
управленческих  решений  предполагают  обоснова-
ние их эффективности в условиях альтернатив, кон-
курентной среды и т. д. Определение качества таких 
решений традиционно связано с социальным и ре-
сурсным подходами, методами обоснования эффек-
тивности управленческих решений [11, с. 81].

Отметим, что в научных источниках обознача-
ются и традиционные поводы для принятия управ-
ленческого  решения,  в  частности,  руководителем 
следственного органа. Таковыми могут выступать:

1) прямое указание закона либо иного норма-
тивного правового акта;

2) поручение или задание вышестоящих руко-
водителей следственных органов;

3) требования надзорных и контрольных орга-
нов об устранении тех или иных нарушений закона;

4)  обращения  руководителей  нижестоящих 
следственных  органов  и  подразделений  аппарата 
управления;

5) проблемы (положительный опыт), выявлен-
ные  самим  руководителем  и  требующие  принятия 
управленческих  решений  для  их  устранения  (рас-
пространения) [12, с. 52].

 Вместе с тем, подчеркнем, как правило, в пода-
вляющем большинстве случаев у руководящего со-
става органов правопорядка фактически отсутству-
ет необходимый временной ресурс, вследствие чего 
приходится опираться не столько на теоретические 
базовые знания, сколько на собственный практиче-
ский опыт и навыки, нарабатываемые и формируе-
мые  на  протяжении  всей  своей  профессиональной 
деятельности. 

Выводы

Подводя определенный итог, следует констати-
ровать, что сегодня при формировании и подготовке 
кадрового состава правоохранительных органов  ак-
туализируется  необходимость  уделять  более  серьез-
ное  внимание  базовым  целевым  государственным 
установкам, которые даже на подсознательном уров-
не будут нацеливать соответствующего руководителя 
или конкретного исполнителя на следование не толь-
ко правовым ориентирам, но и целесообразности вы-
бора того или иного варианта своего поведения.

Закладываться такого рода базовые системные 
ориентиры должны фактически повсеместно, начи-
ная с периода прохождения сотрудниками правоох-
ранительных  органов  первоначального  профессио-
нального обучения в ведомственных образователь-
ных организациях, получения ими высшего образо-
вания в профильных структурах по очной и заочной 
формах, обучения в системе служебной подготовки 
и  заканчивая  всеми  иными  вариантами  получения 
профессиональных знаний и практических навыков.

Следует,  кроме  того,  обратить  внимание  и  на 
такой аспект, как уровень доверия граждан к инсти-
тутам  публичной  власти,  в  том  числе  сотрудникам 
правоохранительных органов. Очевидно, что состав-
ной частью такого доверия как раз и выступает обо-
снованность,  целесообразность  и  эффективность 
тех  управленческих  решений,  которые  принимают 
конкретные должностные лица. В конечном счете, из 
этого  и  складывается  сбалансированный  механизм 
защиты  интересов  людей  от  противоправных  дей-
ствий и иных общественно опасных ситуаций.

В заключение отметим, что методология при-
нятия управленческих решений и совершения иных 
юридически значимых действий субъектами управ-
ления  в  сфере  охраны  правопорядка  должна  быть 
встроена в процесс подготовки будущих и действу-
ющих руководителей посредством изучения как на-
учно-теоретического  материала,  выполнения  прак-
тических  заданий,  анализа  нормативных  докумен-
тов,  так  и  через  активное  привлечение  к  процессу 
обучения практических сотрудников, ветеранов. 

Такое «живое» общение с обладающими необ-
ходимым профессиональным и жизненным опытом 
людьми качественно обогащает процесс формиро-
вания у сотрудников требуемых навыков, в том чис-
ле  связанных  с  принятием  обоснованных  и  спра-
ведливых  управленческих  решений.  Это,  в  свою 
очередь,  напрямую  оказывает  существенное  вли-
яние  на  общее  состояние  правопорядка  на  обслу-
живаемой территории, в целом в регионе и стране, 
позволяет обеспечивать и поддерживать требуемый 
уровень  защиты  всех  субъектов  права  от  возмож-
ного противоправного поведения и возникновения 
различных угроз.
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CONSTITUTIONAL LAW

THE IMPORTANCE OF MAKING MANAGERIAL DECISIONS  
AND PERFORMING ACTIONS HAVING LEGAL EFFECT:  

THROUGH THE PRISM OF TRAINING LAW ENFORCEMENT OFFICERS
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Abstract
Purpose of the work: analysing the conceptual foundations and considering certain legal theoretical aspects of 

training law enforcement officers to make efficient and justified managerial decisions and performing other actions having 
legal effect.

Methods used in the study: theoretical (analysis, synthesis, deduction, analogy, specification), practical ones 
(observation, comparison, description), project study methods (logical and hypothetical), and the historical legal method.

Study findings attest that there are several independent, complementing each other, theoretical approaches 
to understanding the concepts “managerial decision” and “actions having legal effect” as applied to functions of law 
enforcement officers.

Research novelty: focusing attention at the need to review certain aspects of professional training of law 
enforcement officers considering the topicality of the theme, identified contradictions and prospects, and transformation 
of many aspects of public administration itself. The author puts forward his own interpretation of the concept “actions of 
law enforcement officers having legal effect”.
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