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Основные направления 
развития полиции безопасности

в работе И. Е. Андреевского «Полицейское право»
Аннотация: Введение: в статье рассматриваются основные направления развития полиции 

безопасности в работе русского полицеиста И. Е. Андреевского «Полицейское право». Авторами ис-
следуются виды опасностей, возникающих в государстве, и меры, направленные на их предупреж-
дение. В частности, опасности, возникновение которых напрямую зависит от воли человека, а также 
не зависящие от человеческой воли.

Целью статьи является определение основных групп опасностей, возникающих в системе го-
сударственного управления и общественного развития, отмеченных в работе И. Е. Андреевского 
«Полицейское право».

Методы: исследование построено на работе «Полицейское право», а также ряде дополнитель-
ных трудов И. Е. Андреевского, которые позволили в достаточной степени проанализировать тео-
ретические аспекты развития полиции безопасности. Методологически исследование строится на 
основе сочетания традиций комплексного и системного подходов к анализу исторических источни-
ков. К числу методов исследования относится совокупность общенаучных (анализ, синтез, систе-
матизация) и частнонаучных (сравнительно-правовой, сравнительно-исторический, аксиологиче-
ский) методов научного познания.

Результаты исследования позволили определить основные тенденции в развитии полиции 
безопасности, обозначенные в труде И. Е. Андреевского «Полицейское право», охарактеризовать 
особенности применения превентивных мер, направленных на устранение различных опасностей, 
препятствующих эффективному государственному и общественному развитию.

Выводы и заключения: представляется, что система профилактических мероприятий по сни-
жению угроз, препятствующих развитию государства и общества, разработанная И. Е. Андреев-
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ским, положила начало научному обоснованию принципов гуманизации правоохранительной си-
стемы в Российском государстве.

Ключевые слова: И. Е. Андреевский, «Полицейское право», российская полицеистика, полиция 
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Key areas of development
of security police in the book “Police Law”

by I. E. Andreevsky

Abstract: Introduction: the article examines the principal areas of security police development in the 
work of Russian professor I. E. Andreevsky “Police Law”. The authors study the types of dangers emerging in 
the country and the measures aimed at their prevention. In particular, insecurity, the occurrence of which 
directly depends on the human will, as well as what is independent of the human will.

The purpose of the article is to identify the main group of insecurity arising in the system of public 
administration and social development, highlighted in I.E. Andreevsky’s book “Police Law”.

Methods: the study is based on “Police Law” and a number of additional works of I.E. Andreevsky, 
which allowed to provide a sufficient analysis of theoretical aspects of the security police development. 
Methodologically, the research is based on a tradition of complex and systematic approaches to the analysis 
of historical sources. The research methods include a variety of general scientific (analysis, synthesis, 
systematisation) and particular scientific (comparative-legal, comparative-historical, and axiological) 
methods of scientific cognition.

The results of the study reveal the main areas of the security police development, highlighted by I. E. 
Andreevsky, and characterise the features of the preventive measures aimed at eliminating different dangers 
that impede the effective state and social development.

Conclusion: the system of preventive measures to reduce dangers designed by I. Е. Andreevsky 
launched the scientific justification of the principles of law enforcement system humanisation in Russia.
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Введение
Проблемы государственного развития вы-

ступали ключевым предметом исследований 
выдающегося представителя русского публич-
ного права И. Е. Андреевского [10, с. 5; 11]. В те-
чение нескольких десятилетий им были изданы 
такие крупные работы, как: «О наместниках 
и воеводах» (1861 г.) [1]; «Русское государствен-
ное право» (1866 г.) [3; 14, с. 132]; «Список граж-
данским чинам четвёртого класса» (1881 г.) [4] 

и др. [2]. Однако наиболее авторитетным иссле-
дованием в области российской полицеистики 
стал труд И. Е. Андреевского «Полицейское пра-
во», изданный в 1871 г. в качестве методического 
пособия для студентов юридического факульте-
та Санкт-Петербургского университета [6, с. 73; 
7, с. 12; 12, с. 14; 13, с. 89; 15]. Структурно работа 
представлена двумя томами, в которых отражен 
результат анализа наиболее значимых, по мне-
нию автора работы, условий, способствующих 
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улучшению качества жизни человека, развития 
его способностей и возможностей достиже-
ния поставленных целей – безопасности и бла-
госостояния [5, с. 1]. В рамках данной статьи 
проанализированы меры, предпринимаемые 
государством по обеспечению безопасности 
граждан, а также условия, способствующие раз-
витию государственной (прим. – полицейской) 
деятельности в этом направлении, определён-
ные И. Е. Андреевским в работе «Полицейское 
право».

Методы
Исследование построено на работе «Поли-

цейское право», а также ряде дополнительных 
трудов И. Е. Андреевского, которые позволили 
в достаточной степени проанализировать тео-
ретические аспекты развития полиции безопас-
ности. Методологически исследование строится 
на основе сочетания традиций комплексного 
и системного подходов к анализу исторических 
источников. К числу методов исследования от-
носится совокупность общенаучных (анализ, 
синтез, системный) и частнонаучных (сравни-
тельно-правовой, сравнительно-исторический, 
аксиологический) методов научного познания.

Результаты 
Заменяя термин «государственная дея-

тельность» на «полицейскую» автор исходит 
из представления, что тем самым углубляются 
исследовательские возможности при изучении 
особенностей реализации этого вида деятель-
ности, заключающегося в «наблюдении за пред-
приятиями частных лиц, союзов и обществ, 
которые имеют целью обеспечение условий бе-
зопасности и благосостояния и в принятии со 
своей стороны мер для обеспечения этих усло-
вий, в том случае, когда частной и общественной 
деятельности недостаточно» [5, с. 3, 5–6]. Отме-
чая общие характеристики полицейского права, 
его источники и историю развития, И.  Е.  Ан-
дреевский подходит к анализу теории полиции 
безопасности, которая рассматривается им как 
особый способ регулирования деятельности го-
сударственных служащих, состоящий в разра-
ботке рекомендаций для обеспечения безопас-
ности общества от различных категорий угроз. 
Основной мерой защиты граждан, по мнению 
автора, выступает предупреждение уголовных 
преступлений как наиболее эффективное сред-
ство обеспечения безопасности страны: «Оттого 
предупредительные меры, направленные про-
тив того или другого рода опасностей, представ-
ляют общую полицейскую деятельность страны 
и выводятся из общих, коренных законов науки 
полиции» [5, с. 3].

Основой тома, посвящённого полиции безопас-
ности, стала дифференциация «опасности» на две 
категории – опасности, возникновение которых на-
прямую зависит от воли человека, и  опасности, не 
зависящие от человеческой воли, а также выработка 
мер, направленных на предупреждение соответству-
ющих вызовов и угроз. Первая категория включала 
в  себя следующие виды «опасностей»: опасности, 

возникающие как от отдельного человека, так и от 
общества в целом; опасности, представляющие угро-
зу для правительства; опасности, представляющие 
угрозу для отдельного гражданина [5, с. 220]. Ко вто-
рой категории относились: опасности, возникающие 
от количества народонаселения в государстве; опас-
ности, которые угрожают жизни и здоровью челове-
ка [5, с. 291; 304]. 

Рассматривая опасности, которые могут 
возникать от «злой воли человека», И. Е. Ан-
дреевский отмечает, что многие исследовате-
ли сомневаются в необходимости реализации 
мер, предпринимаемых для предупреждения 
подобных видов опасностей, поскольку вся го-
сударственная деятельность посредством орга-
низации работы государственных институтов 
и  учреждений создает условия для предупреж-
дения подобных видов опасностей, либо потому, 
что достижению этой цели в большей степени 
способствует уголовное правосудие [5, с. 215–
216]. Приводя альтернативные доводы заяв-
ленным аргументам, И. Е. Андреевский пишет, 
что, во-первых, деятельность государственных 
органов может осуществляться некачественно 
(прим. – автором используется общеупотреби-
мый термин «плохо»), а во-вторых, правосудие, 
как правило, подключается тогда, когда права 
человека уже нарушены. Данный вид деятельно-
сти, по мнению И. Е. Андреевского, следует на-
зывать полицейским, поскольку она направлена 
на предупреждение опасностей и потому, что 
только в полицейской науке могут быть опреде-
лены «начала для разъяснения этой деятельно-
сти» [5, с. 217–218].

И. Е. Андреевский указывал, что предупре-
дительные средства, которые используются для 
предотвращения различных видов опасностей, 
достаточно схожи, поскольку граница между 
некоторыми видами этих опасностей размы-
та: так, следует понимать, что многие из опас-
ностей, которые, на первый взгляд, возникают 
«случайным образом», впоследствии оказыва-
ются напрямую связаны с противоправной че-
ловеческой деятельностью (например, пожары, 
нищета и т. д.) и наоборот, те виды деятельно-
сти, которые изначально могли признаваться 
противоправными, оказываются таковыми под 
воздействием внешних обстоятельств, не за-
висящих напрямую от воли самого человека 
[5, с. 218].

Анализируя опасности, возникающие в от-
ношении как отдельного человека, так и в от-
ношении общества и государства, автор «Поли-
цейского права» отмечает, что для обеспечения 
безопасности необходима организация строгого 
контроля за созданием ассоциаций, проведени-
ем собраний и митингов, за периодической пе-
чатью и «устным словом» [5, с. 221–235; 254]. 
Особое внимание И. Е. Андреевский уделил ре-
гулированию передвижения путешественников, 
поскольку создание благоприятных условий для 
этой категории представляется залогом успеш-
ного развития любого государства [5, с. 235]. 
Важность применения полицейских средств 
в этом вопросе видится И. Е. Андреевскому 
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в том, чтобы предотвратить возможные угрозы 
от прибывающих на территорию государства 
[5, с. 236]. «Опасных иностранцев» государство 
вправе не пускать на свою территорию [5, с. 237]. 
И. Е. Андреевский считал, что собственных под-
данных за границу также отпускать нежелатель-
но, если «они желают отправиться с намерением 
совершить что-либо вредное для своей страны» 
[9; 6, с. 238]. Однако в обратном случае необ-
ходимо обеспечить все условия для «создания 
удобства путешествий за границу» [5, с. 237]. 
Для иностранных гостей представлялось необ-
ходимым введение системы паспортов (прим. – 
под паспортом понималось формальное удосто-
верение личности, выдаваемое выезжающему 
за пределы государства) или иных документов, 
удостоверяющих личность, в то время как во 
многих трудах отечественных и зарубежных 
авторов высказывались идеи о запрете въезда 
в страну иностранных граждан для обеспечения 
национальной безопасности [5, с. 238]. И. Е. Ан-
дреевский подчёркивал, что паспортная система 
всегда выгоднее в ситуации кризиса, когда речь 
идёт о политических волнениях. При обычных 
обстоятельствах не менее эффективной пред-
ставлялась ему система фиксирования прибы-
вающих на территорию государства в книгу, 
которую ведут сотрудники мест временного 
размещения иностранцев, и которые те обязаны 
предоставлять по первому требованию поли-
цейских органов.

Осознавая роль и влияние на обществен-
ное сознание средств массовой информации 
(в  частности, печатных изданий), И. Е. Андре-
евский пришёл к выводу, что пресса, представ-
ляя собой нравственную силу и главный фактор 
человеческого развития, естественным образом 
определяет необходимость расширения в го-
сударстве возможностей для ее эффективного 
развития [5,  с. 254]. Обратной стороной этого 
процесса становится рост опасностей, которые 
могут возникать от «устного слова и печати» 
[5,  с. 255]. Здесь главной предупредительной 
мерой выступает установление цензуры, под 
которой понимается организация работы спе-
циальных должностных лиц, чья деятельность 
направлена на проверку материалов, поступаю-
щих в общественную печать. Поскольку цензу-
рирование имело ряд негативных последствий 
для развития литературного жанра, И. Е. Андре-
евским был проведён анализ европейского зако-
нодательства в этом вопросе и выявлен ряд мер, 
которые способны обеспечить реализацию кон-
трольных функций печатного слова со стороны 
государства, но при этом не ограничивать сво-
боду слова и творчества. В частности, к одной из 
таких мер И. Е. Андреевский отнёс обязанность 
указывать на титульном листе печатного изда-
ния название типографии, в котором тиражиро-
валась книга или журнал.

Особое внимание И. Е. Андреевским было 
уделено предупреждению опасностей, которые 
могут угрожать правительству [5, с. 273]. Пред-
лагая собственное видение решения проблемы 
национальной безопасности, автор выделя-

ет следующие виды антиправительственных 
действий: восстания и возмущения1 , измена 
(прим. – государственная), расхищение государ-
ственной собственности [5, с. 273]. Восстание он 
определяет как открытое неповиновение масс 
законным требованиям установленной власти, 
без применения вооружённой силы [5, с. 274]. 
В  зависимости от уровня локализации этого 
процесса степень опасности подобных деяний 
может разниться. И. Е. Андреевский отмечал, 
что на начальном этапе предотвращение восста-
ний – это работа местной администрации, по-
скольку одной из ключевых причин возникно-
вения и распространения восстаний выступают 
недостатки в системе управления [5, с. 274]. Ре-
шение этой проблемы, по мнению автора, лежит 
на поверхности – создание качественной си-
стемы управления государством. Полицейская 
деятельность начинает активизироваться в том 
случае, если, несмотря на общие предупреди-
тельные мероприятия, восстание стало воз-
можным. Действия полиции в подобной ситу-
ации должны сводиться к разъяснению массам 
причины столкновений и «дабы расположить 
уважающих закон встать на сторону действи-
тельной правды» [5, с. 274]. Второй важной со-
ставляющей являются действия полиции по не-
допущению вооружения участников восстания. 
Военная сила, по мнению И. Е. Андреевского, 
может применяться только в том случае, если 
полиции не удалось подавить восстание.

Важной составляющей с точки зрения 
укрепления национальной безопасности высту-
пает недопущение государственной измены, под 
которой И. Е. Андреевский понимал «передачу 
тайн врагу или вообще правительству друго-
го государства, каким-либо из подданных, так 
особенно служащими людьми» [5, с. 281]. Опре-
деляя основное превентивное средство для пре-
дотвращения государственной измены, автор 
«Полицейского права» замечает, что это прежде 
всего качественная организация государствен-
ной службы и продуманная реализация кадро-
вого потенциала, то есть умение осуществлять 
подбор кадров, которым вверяется государ-
ственная тайна [5, с. 281]. По мнению И. Е. Ан-
дреевского, к числу неэффективных мер, реали-
зуемых в данном направлении, следует отнести 
[5, с. 281]:  

– прекращение с недружественными стра-
нами всех форм и видов письменных сношений 
(речь идёт не только о государственной пе-
реписке, но и о переписке личного характера, 
которая подвергалась тщательному контролю со 
стороны органов государственной власти); 

– точные предписания относительно 
управления государственными архивами, кото-
рые и могли бы принести определенную пользу 
в борьбе с государственной изменой, но только 
в том случае, если архивы будут реализовывать 
научные функции. В противном случае тайны, 
которые содержатся в архивах, в итоге могут 

1 И. Е. Андреевский этот вид угроз подразделял на 
три разновидности – по употребляемым средствам, по об-
думанности и по последствиям [5, с. 273].
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стать тайной для самого правительства. В этом 
смысле к работе в архиве должны привлекаться 
только те граждане, от которых следует ожидать 
расширения профессиональной деятельности 
на благо науки и государства [5, с. 282].

Вопросы предупреждения расхищения го-
сударственной собственности выступали для 
И.  Е. Андреевского важным звеном в реализа-
ции правоохранительной функции полиции, 
что возможно только при условии обеспече-
ния надлежащего государственного контроля. 
По мнению И. Е. Андреевского – для успешной 
реализации своих функций полиции необходи-
мо, чтобы сначала правительство обеспечило 
надлежащее устройство порядка, а именно: уста-
новило качественную систему счетоводства, ор-
ганизовало реализацию контрольных функций 
и обеспечило надлежащие полицейские меры 
«захвата похищенного» [5, с. 283].

Индивидуализированная составляющая 
при анализе полиции безопасности усматрива-
ется в разделе, посвященном «предупреждению 
опасностей, могущих явиться для отдельного 
гражданина» [5, с. 284]. Здесь автор рассматрива-
ет преступления против жизни, здоровья, чести, 
свободы и имущества граждан. Вторая часть ука-
занного раздела посвящена угрозам для здоровья 
и жизни человека, которые связаны с природны-
ми явлениями и болезнями. Серьезная угроза для 
безопасности общества и  государства видится 
И. Е. Андреевскому в  преступной деятельности 
«класса воров и мошенников» [5, с. 284]. При вы-
работке мер противодействия этой категории 
правонарушителей автор продемонстрировал 
свежий взгляд на решение заявленной проблемы: 
«Необходимо для полиции изучить физиологию 
класса мошенников. Пре-дупреждение мошенни-
чества обеспечивается улучшением социальных 
условий бедного класса и применением надлежа-
щих предосторожностей» [5, с. 285].

Интересным представляется подход 
к  предупреждению и устранению опасностей, 
способных появиться от ненадлежащего (слиш-
ком большого или слишком малого) количества 
народонаселения, которые относятся к груп-
пе опасностей, не зависящих от воли челове-
ка. Осознавая роль демографического фактора 
в  развитии государственной системы, автор 
приходит к выводу, что для организации рабо-
ты в этом вопросе полиция должна иметь точ-
ные данные о количестве и движении народо-
населения, а также средствах продовольствия 
[5, с. 309,  312]. По мнению исследователя, чис-
ленность народонаселения является наиболее 
существенной проблемой, поскольку демогра-
фический показатель напрямую связан с объ-
ёмом потребляемых ресурсов и, как следствие, 
с духовным благосостоянием общества. Анализ 
численности народонаселения позволяет госу-
дарству сделать вывод о перенаселенности либо 
недостаточном количестве демографического 
ресурса в стране. И. Е. Андреевский предосте-
регал от чрезмерно активной деятельности по 
увеличению / уменьшению народонаселения 
или переселению людей с территорий с большой 

плотностью населения в малообжитые регионы 
[5, с. 313]. Основная задача правоохранителей 
в этом вопросе кроется в обладании достовер-
ными статистическими данными о количестве 
народонаселения в стране. Альтернативой пе-
реписи населения (которая в XIX веке осущест-
влялась исключительно для обеспечения выпла-
ты налогов) И. Е. Андреевскому представлялась 
«ревизия», т. е. составление сотрудниками поли-
ции списков о составе населения.  

И. Е. Андреевский, проявив особую обще-
ственную активность, сформулировал меры 
профилактики для сохранения здоровья при 
наводнениях, пожарах, а также выработал ме-
тоды лечения отдельных видов заболеваний 
[8;  5,  с.  332]. Глубина исследовательской про-
работки вопроса видится в том, как автор 
«Полицейского права» анализирует историче-
ские аспекты развития медицинской полиции 
(прим. – термин, используемый И. Е. Андреев-
ским). Под медицинской полицией он понимал 
деятельность государства, направленную на 
применение целой совокупности мер по пред-
упреждению и излечению медицинских забо-
леваний [5,  с. 333]. Опираясь на достижения 
современной ему науки, И. Е. Андреевский 
приходит к выводу, что большинство болезней 
возникает от плохих условий общественной 
жизни [5,  с.  342]. Государство может способ-
ствовать улучшению этих условий, сделав их ча-
стью полицейской деятельности. К числу таких 
мер И.  Е.  Андреевский относил меры по пред-
упреждению наследственных болезней, меры по 
предупреждению «болезней для зачатого и при 
рождении», меры по предупреждению болезней, 
проистекающих от «дурного вскормления и вос-
питания», меры по охране чистоты воздуха, 
меры по «охранению безвредности жизненных 
припасов», надзор за продажей и употреблени-
ем ядовитых веществ, меры по предупреждению 
повальных болезней2 [5, с. 342–343]. С целью 
обеспечения возможности оказания необходи-
мого лечения требуется соблюдение двух усло-
вий – наличие необходимого в стране медицин-
ского персонала и материальных ресурсов для 
обеспечения качественного лечения больных 
(медицинские препараты, минеральные воды 
(прим. – имеется в виду количество и качество 
минеральных источников, которые приобрели 
большую популярность среди жителей Россий-
ской империи в XIX веке) и т. д.) [5, с. 405]. Эти 
условия находятся в тесной взаимосвязи, по-
скольку качество медицинского обслуживания 
и количество затраченных ресурсов на подго-
товку кадров для медицинских учреждений на-
прямую связано с качеством проводимых меди-
цинских операций.  

Обнищание населения виделось автором 
«Полицейского права» одной из ключевых 
опасностей, не зависящих от воли человека. 
В  целях предупреждения бедности И.  Е.  Ан-
дреевский предлагал устранить основные 

2 К таким болезням И. Е. Андреевский относил: сифи-
лис, оспу, чуму, желтую горячку, холеру [5, с. 374].
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причины, приводящие к обеднению населе-
ния. Эти причины он разделил на несколько 
групп – причины, ответственность за которые 
лежит на самом человеке (праздность жизни, 
распутный образ жизни, расточительство, 
заключение ранних необдуманных браков) 
и так называемые, «случайные причины», ко-
торые не зависят от воли и сознания человека 
(отсутствие работы, неспособность осущест-
влять трудовые функции по причине болез-
ни или старости, отсутствие возможностей 
к кредитованию) [5, с. 538]. По мнению ав-
тора, воздействовать на ту или иную причи-
ну быстро не представляется возможным, за 
исключением тех случаев, которые касаются 
преследования азартных игр и ограничения 
биржевых торгов [5, с. 547]. Во всех осталь-
ных случаях к каждой причине, способной 
привести человека к бедности, необходимо 
подходить индивидуально. Особенно это ак-
туально в ситуациях, которые возникают по 
причинам, не зависящим от воли человека. 
Устранение данного вида причин И. Е. Андре-
евский считал одним из главных направлений 
полицейской науки.

Помимо осуществления превентивных мер 
по устранению причин бедности, автор много вни-
мания уделил анализу действий, направленных на 

призрение бедных. Эти меры он подразделял на 
две категории – меры, направленные к доставле-
нию призрения беспомощным и меры, направлен-
ные на призрение детям бедных [5, с. 577]. Клю-
чевым способом снижения уровня бедности, по 
мнению И. Е. Андреевского, выступало создание 
эффективных условий со стороны органов мест-
ного самоуправления по обеспечению призрения 
бедных, прежде всего посредством создания спе-
циальных органов, осуществляющих контроль за 
отнесением человека к указанной категории. В ка-
честве положительного примера организации по-
добной службы И. Е. Андреевский приводит опыт 
Англии, Франции и Пруссии.

В заключение следует отметить, что, рассма-
тривая особенности развития полиции безопас-
ности, И. Е. Андреевский исходил из понимания 
необходимости гуманизации ключевых тенден-
ций полицейской деятельности. «Полицейское 
право» изобилует не только примерами опас-
ностей, возникающих в обществе и требующих 
осуществления превентивных мероприятий, но 
и ценными историко-культурными сведениями 
в сравнительной интерпретации, которые помо-
гают современному исследователю определить 
сущность и основные направления государ-
ственной деятельности по обеспечению обще-
ственной безопасности.
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