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вивая интеграцию, мы должны отталкиваться от 
запросов участников экономической жизни” [10].

Таким образом, считаем, что для успешного по-
зиционирования новых интеграционных объедине-
ний в мировом политическом пространстве принци-
пиальное значение имеют институциональные связи 
с такими универсальными акторами, как ООН и ВТО, 
на которые должны быть ориентированы стратегии  
и технологии политического позиционирования. 
Критерием эффективности политического позицио-
нирования новых интеграционных объединений не-
обходимо считать повышение их статуса через вклю-
чение в систему глобальных международных связей.
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Богатый опыт зарубежного местного само-
управления свидетельствует о том, что функция 
охраны общественного порядка всегда, в той или 
иной степени, признавалась в качестве предмета 

ведения местных органов власти и управления. 
При этом объем полномочий местных администра-
ций в этой сфере обычно устанавливался адекват-
ным уровню их самостоятельности в системе соци-
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ального управления. Типичным для большинства 
зарубежных государств является существование 
правоохранительных формирований, именуемых  
в иностранных источниках муниципальной поли-
цией1. Объем полномочий муниципальной поли-
ции в различных зарубежных странах неодинаков. 
Например, в Великобритании и ФРГ на нее тради-
ционно возложено большинство функций по обес- 
печению правопорядка. 

В Латинской Америке и Европе, где основ-
ная ответственность за установление контроля 
над преступностью лежит на центральной власти, 
соответствующие формирования обеспечивают 
надзор за безопасностью дорожного движения, 
санитарным состоянием населенных пунктов, по-
рядком на рынках, выполнением распоряжений го-
родских властей. Одновременно они играют роль 
своеобразного дублера и резерва национальной 
полиции: служащие муниципальных полицейских 
организаций содействуют ей при проведении опе-
ративно-розыскных и иных мероприятий по охра-
не правопорядка, а также информируют о лицах  
и фактах, представляющих для нее интерес.

Штатная численность муниципальной поли-
ции и суммы расходов на ее содержание утвержда-
ются местной администрацией исходя из кримино-
генной ситуации, особенностей территории, соста-
ва населения, размера бюджета и иных факторов. 

Интересен опыт деятельности нью-йоркской 
полиции, где наблюдается тенденция использова-
ния в работе гражданских неаттестованных сотруд-
ников (до 25 % личного состава), руководство та-
ким образом пытается освободить аттестованный 
персонал от традиционных полицейских обязан-
ностей [1, с. 47]. В этом случае очевидна экономи-
ческая обоснованность такой политики, поскольку 
на содержание гражданских работников требуется 
значительно меньше материальных ресурсов, чем 
на аттестованных сотрудников.

Организационные модели муниципальной 
полиции могут быть весьма разнообразными. Как 
правило, в ее составе по усмотрению ее непосред-
ственных руководителей создаются различные 
службы и подразделения. Подходы к управлению 
этим звеном полицейских сил со стороны местной 
администрации варьируются в зависимости от на-

1 Термином “муниципальная полиция” следует 
обозначать полицейские формирования, создаваемые 
органами местного самоуправления любых террито-
риальных образований, непосредственно подчиняю-
щиеся им, полностью или частично содержащиеся за 
счет местных бюджетов и действующие в пределах 
четко определенной юрисдикции.

циональных традиций. Интересным в данном от-
ношении является пример Великобритании. В на-
стоящее время ее территориальный полицейский 
аппарат состоит из 52 формирований в графствах, 
городах, столице, одном из важнейших районов 
Лондона, а также нескольких объединенных по-
лицейских отрядов. Деятельность каждого из них 
осуществляется под руководством специальных 
учреждений – местной полицейской власти, явля-
ющейся своеобразным посредником между орга-
нами регионального самоуправления и собственно 
полицией [2, с. 12].

Полицейская власть в графстве представлена 
так называемым Постоянным объединенным коми-
тетом, который создается из равного числа членов 
местного представительного органа – совета граф-
ства и мировых судей, избираемых населением.  
В городах-графствах в качестве полицейской влас- 
ти выступает также комитет, образованный из чле-
нов совета этой административной единицы, руко-
водимой мэром.

Полицейской властью объединенных отрядов 
является аппарат, создаваемый на основе взаимного 
соглашения между органами местного управления 
графств, городов-графств и других городов, объе-
динивших свои полицейские силы в единое форми-
рование. Как правило, состав полицейской власти 
графств и единых полицейских отрядов обновляет-
ся каждые 3 года, а городов-графств – ежегодно.

В столице Великобритании, Лондоне, поли-
цейской властью по традиции наделяется министр 
внутренних дел, который наряду с главами других 
министерств несет политическую ответственность 
перед парламентом. Непосредственное руковод-
ство ею возлагается на комиссара полиции Лондо-
на. Ему подчинено специальное управление – так 
называемый Новый Скотланд-Ярд, состоящий из 
дирекций управления и финансов и пяти департа-
ментов: административного, уличного движения, 
уголовного расследования, личного состава и обу-
чения, контактов с населением [3, с. 6]. Как видим, 
сложившаяся в Великобритании система управ-
ления полицейскими силами со стороны местных 
властей своеобразна, берет начало в средневеко-
вье и отражает приверженность англосаксонской 
ментальности к традициям общинной демократии.  
В то же время необходимо отметить главное: имен-
но такой подход позволяет муниципальной админи-
страции постоянно и оперативно влиять на страте-
гию деятельности по установлению контроля над 
преступностью исходя из потребностей населения, 
а оно, в свою очередь, имеет возможность выра-
зить свое отношение к результатам работы полиции  
в процессе выборов местных представительных ор-
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ганов. Вот почему британский вариант руководства 
муниципальной полицией, на наш взгляд, можно 
назвать весьма привлекательным для Кыргызстана. 

Еще один довольно интересный, с нашей точ-
ки зрения, опыт деятельности муниципальной по-
лиции – в США. Здесь муниципальной полицией 
обслуживаются все города. Большая степень раз-
нообразия, присущая американским муниципаль-
ным департаментам, объясняется как различиями  
в законодательстве, так и размерами обслужива-
емой территории и рядом других факторов, что 
крайне усложняет попытку нарисовать обобщен-
ную картину. Поэтому для анализа муниципаль-
ной системы охраны общественного порядка це-
лесообразно рассмотреть конкретные полицейские 
департаменты в отдельных городах. Для репре-
зентативности представляет интерес организация  
и опыт деятельности полиции г. Нью-Йорка (с при-
городами более 18 млн человек). И далее мы под-
робно остановимся на деятельности именно этой 
полиции, поскольку Полицейский департамент 
этого города служит хорошим примером крупно-
го современного, рационально организованного 
полицейского управления. Современная полиция  
г. Нью-Йорка организована в 76 полицейских окру-
гах, которые равномерно распределены между пя-
тью основными районами города – Бронкс, Брук- 
лин, Куинз, Манхэттен и Стейтен Айленд [4, с. 5]. 
Попутно следует заметить, что в США существуют 
полицейские управления, которые называют по-
лицией специальных районов, они обслуживают 
территории отдельных заведений или особые гео-
графические районы. Наиболее часто можно встре-
тить полиции следующих типов: транспортную, 
жилищную, парковую, школьную и университет-
скую (кампусовую). По своим обязанностям и дру-
гим атрибутам эти управления мало чем отличают-
ся от обычных муниципальных департаментов. Их 
юрисдикция, как правило, распространяется лишь 
на территорию того юридического лица, которое 
создало и финансирует эти правоохранительные 
организации. Так, на территории г. Нью-Йорк дей-
ствуют: Транспортная полиция (2800 сотрудников), 
Полиция морского порта и двух аэропортов (1200 
сотрудников) и ряд других самостоятельных поли-
цейских управлений [4, с. 5–6]. 

Хотя Нью-Йорская полиция существует за 
счет налогов, собираемых в городскую казну, од-
нако она и сама довольно значительно пополняет 
городской бюджет. Оказание платных услуг насе-
лению уже давно стало в США нормой, среди до-
ходных статей полицейского бюджета выделяются: 
выдача лицензий на право ношения огнестрельно-
го оружия, охрана объектов по договорам, штрафы 

за нарушение правил дорожного движения, в том 
числе парковки, штрафы за ложные вызовы, изъя- 
тие незаконных денежных средств.

Анализ мирового опыта в этой области сви-
детельствует о том, что существует ряд условий 
эффективного функционирования полиции, к кото-
рым относятся: 

 ¾ наличие правовой базы, выражающей волю 
общества относительно полиции; 

 ¾ четкое управление со стороны высшей нацио-
нальной и региональной администраций; 

 ¾ укомплектованность личным составом и на-
личие у него способностей, адекватных ре-
шаемым задачам; 

 ¾ достаточное финансирование и оснащение не-
обходимыми средствами вооружения, связи, 
транспорта, криминалистической техники; 

 ¾ социальное доверие. 
В трудах, посвященных теории управления 

полицией, эффективность ее деятельности опре-
деляется как “прогресс, достигнутый в процессе 
движения к заданной цели”, а ее измерение – как 
“сопоставление реально достигнутого результата  
с результатом, который предполагается достиг-
нуть” [4, с. 6]. 

Бесспорно, социальный рейтинг полиции слу-
жит наиболее объективным критерием определения 
эффективности ее деятельности и должен прини-
маться во внимание при выборе страны, опыт кото-
рой может представлять интерес для совершенство-
вания организационно-правовых основ деятельнос- 
ти ОВД Кыргызской Республики. Однако при этом 
следует обязательно учитывать факторы, влияющие 
на общественную оценку эффективности функцио-
нирования милицейских (полицейских) сил. 

Как известно, для развитых стран характерно 
наличие общенациональных и региональных про-
грамм деятельности полиции, включающих юри-
дические, организационно-управленческие и иные 
взаимосвязанные меры, имеющие достаточное фи-
нансовое обеспечение. Творческое использование 
такой практики, несомненно, может представлять 
для нас определенный интерес и поэтому научное 
исследование данной проблематики представляется 
весьма перспективным. Но именно перспективным, 
поскольку соответствующие программы действуют 
там, где социально-экономическая и политическая 
обстановка относительно стабильна, а также име-
ются большие финансовые возможности для про-
ведения их в жизнь. В условиях же современного 
социально-экономического, политического кризиса 
в Кыргызстане положительных результатов в ре-
формировании деятельности милиции можно до-
стичь, лишь комбинируя национальный опыт, учи-
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тывающий кыргызский менталитет и практические 
взгляды людей, с зарубежным, в частности аме-
риканским, опытом коммунальной деятельности 
полиции, базирующемся на рыночной экономике  
и новых взглядах на роль полиции в обществе [5].

Итак, анализ процесса создания и функцио-
нирования муниципальной полиции зарубежных 
стран позволяет выделить ряд моментов, важных  
с точки зрения возможности его использования  
в современных условиях нашего государства. 

1. Разграничение компетенции местной и на-
циональной полиции проводится, как правило,  
в законодательном порядке (например, в Велико-
британии, Франции – в национальном законода-
тельстве, в США – в законах штатов). “Муници-
пальная” полиция обязана руководствоваться за-
конами страны и установлениями национального 
правительства. При этом ей предоставляются ши-
рокие полномочия и самостоятельность по осу-
ществлению мероприятий по охране общественного 
порядка и профилактике правонарушений, в вопро-
сах организационно-штатного строительства и при- 
нятия тактических и управленческих решений.

Полномочия в сфере борьбы с уголовной 
преступностью более узкие и не должны втор-
гаться в границы “общенациональной подслед-
ственности”. В США, например, они охватывают 
200 составов преступлений, входящих в компе-
тенцию ФБР и других федеральных органов рас-
следования. Во Франции же “муниципальная” 
полиция вообще не имеет права расследовать пре-
ступления, а обязана вызывать представителей су-
дебной полиции, жандармерии или национальной 
полиции.

2. Назначение руководителя “муниципальной” 
полиции производится местной властью, но, как 
правило, с согласия центрального органа полиции 
(США являются исключением). Руководитель по-
дотчетен местной власти, а сотрудники формиро-
вания находятся “на службе” у населения само-
управляемой территории.

3. Приоритеты в деятельности “муниципаль-
ной” полиции вырабатываются на местном уров-
не. В случае, если “муниципальный” полицейский 
орган подключается к выполнению каких-либо 
общенациональных приоритетов или программ, 
он получает финансовые дотации от центральной 
власти.

4. “Наем” личного состава “муниципальной” 
полиции осуществляется на контрактной основе, 
заработная плата сотрудников в разных юрисдик-
циях может быть различной.

5. Взаимодействие с национальными органа-
ми полиции, с формированиями межрегионально-

го и регионального уровней, а также с соседними 
юрисдикциями оговаривается в соответствующих 
договорах и контрактах.

6. Основные требования к кадрам “муни-
ципальной” полиции, как правило, совпадают  
с общенациональными стандартами. Система 
подготовки является во многом единой и центра-
лизованной.

7. Стратегия обеспечения охраны порядка  
и борьбы с уголовной преступностью на местном 
уровне в целом основывается на общенациональ-
ных рекомендациях и концепциях.

8. Информация о состоянии правопорядка на 
самоуправляемой территории, особенно показате-
ли преступности, как правило, в обязательном по-
рядке передается в центр.

9. Оценка эффективности “муниципальной” 
полиции в качестве одного из основных критериев 
включает так называемую “степень удовлетворен-
ности населения” деятельностью местного поли-
цейского органа и может отличаться от общенацио- 
нальных оценок [4, с. 8].

В заключение следует отметить, что создание 
муниципальной милиции в Кыргызстане потребу-
ет решения целого комплекса серьезных проблем  
и, в первую очередь, теоретических. Необходим 
глубокий научный анализ передового зарубежного 
опыта, позволяющий определить статус муници-
пальных сил правопорядка, сформировать право-
вые основы их организации, разработать механизм 
перехода к децентрализованным формам охраны 
общественного порядка. Муниципальная мили- 
ция – абсолютно новый субъект правоохрани-
тельной деятельности, однако ее создание позво-
лит сформировать в Кыргызстане принципиально 
иную систему организации охраны общественного 
порядка, адекватную современному уровню раз-
вития общественных отношений и основанную 
на сочетании элементов централизации и децен-
трализации. Это даст возможность органам мест-
ного самоуправления реализовать свое конститу-
ционное право осуществлять содействие охране 
общественного порядка и тем самым будет способ-
ствовать развитию местного самоуправления и ук- 
реплению правопорядка в стране.

Литература
1. Губанов А.В. Полиция зарубежных государств: 

основные черты организации и деятельности 
[Текст] / А.В. Губанов. М.: ВНИИ МВД, 1991.

2. Денисов Р.И. Муниципальная милиция: пробле-
мы организации и правового обеспечения: зару-
бежный опыт [Текст] / Р.И. Денисов. М.: Акаде-
мия МВД СССР, 1991.



Вестник КРСУ. 2012. Том 12. № 8 99

Р.Ж. Келдибеков 

3. Губанов А.В. Полиция Запада: основы деятель-
ности по охране правопорядка [Текст]: моно-
графия / А.В. Губанов. М.: ВНИИ МВД РФ, 
1993.

4. Осипов Ю.И. Зарубежный опыт муниципализа-
ции полиции // Муниципальная милиция: проб- 

лемы организации и правового обеспечения, за-
рубежный опыт [Текст]: аналитический обзор / 
Ю.И. Осипов. М.: ВНИИ МВД РФ, 1993. 

5. Кононов А.М. Муниципальная полиция за рубе-
жом [Текст] / А.М. Кононов // Конституционное 
и муниципальное право. 1999. № 1.

УДК 316 60.56 (575.2) (04)

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

М.Р. Юлдашева

Рассматривается актуальная проблема философско-культурологической мысли – проблема отчуждения 
человека. На основе анализа трудов П. Флоренского, Й. Хейзинге, М. Хайдеггера, Н. Бердяева и других фи-
лософов прошлого столетия автором обосновывается актуальность проблемы “выживания” человеческо-
го общества в условиях социокультуры глобализирующегося мира.

Ключевые слова: цивилизация; глобализация; кризис; культура; экология; мировоззрение; европейская 
культурная традиция; массовая культура.

Среди принципиально важных процессов пла-
нетарного масштаба по своему значению выделя-
ется смена парадигм социокультурного и экономи-
ческого развития. Это выражается в становлении 
так называемой информационной экономики, кото-
рая базируется на сетевом развитии производства 
и управления, на массовом использовании инфор-
мационно-коммуникативных технологий.

Новая ступень современной цивилизации, ко-
торую мы сегодня характеризуем понятием “глоба-
лизация”, отличается кризисными явлениями в со-
циокультурной жизни различных стран, процесса-
ми отчуждения личности в той или иной культуре, 
как западноевропейской, так и восточной. 

Значения терминов “отчуждение” и “аномия” 
имеют сходство и означают отчуждение человека 
от общества и утрату ясных и убедительных стан-
дартов поведения и целей деятельности в условиях 
крушения прежних надежд на успех и признание. 
Это вызывает у отдельных людей или групп насе-
ления состояние внутреннего разлада и дезориен-
тации. Отклоняющееся поведение можно рассмат-
ривать как симптом разрыва между стремлениями, 
предписанными данной культурой, и социально об-
условленными путями реализации таких стремле-
ний. Отчуждение в большей степени подчеркивает 
объективный разрыв между деятельностью челове-
ка и результатом этой деятельности, по поводу чего 
и возникает ощущение отстраненности и эксплуа-
тируемости, непричастности к ценностям данного 

общества. Отчуждение означает, что человек пре-
вращается в пассивный объект процесса, в который 
он вовлечен, но над которым не властен. Это по-
рождает в нем ощущение отстраненности, эксплуа- 
тируемости и утраты собственного “я”, а значит,  
и осмысленной связи с внешним миром.

В европейской философской и культурологи-
ческой науке термин “отчуждение личности в куль-
туре” увязывался с мыслями о кризисе европейской 
культуры и цивилизации. Широко известна крити-
ка европейской культуры такими мыслителями, как 
Ф. Ницше, А. Шпенглер и др. Особенно резко тезис 
о кризисе цивилизации звучал в тот период, когда 
в Европе “правил балом” фашизм, подавлявший 
свободу и показывавший бессилие рационалисти-
ческих установок времени перед силой [1].

После поражения фашизма казалось, что кри-
зис миновал. Однако с развитием производитель-
ных сил общества он обрел новую форму – лавино-
образного нарастания глобальных проблем. Сегод-
ня не только философы, культурологи, ученые, но 
и политики ведущих стран мира ищут пути выхо-
да из сложившейся в мире критической ситуации. 
При этом мало кто возражает, что увеличивающее- 
ся число глобальных проблем и их углубление яв-
ляются признаком беспрецедентного кризиса ци-
вилизации, уходящего корнями в историю именно 
европейской культуры. Это кризис не отдельных 
сторон бытия, а основных форм жизнедеятельнос- 
ти европейской индустриально-технологической 


