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создать условия и дать возможность всем этниче-
ским общностям сохранить этнические особенно-
сти языка, культуры, этнического колорита в бы-
ту. Вся эта большая социальная проблема должна 
стать государственной политикой. 

Литература
1. URL: http://old.president.kg/president/int_politic/as- 

sambleya_rv
2. Конституция Кыргызской Республики. Принята 

референдумом 27 июня 2010 г. Бишкек, 2011.
3. Котошева Г.К., Бурабаев Т.К. Этнос как целост-

ная система: сб. трудов по межэтническим проб- 
лемам / Г.К. Котошева, Т.К. Бурабаев. Астана, 2008.

4. Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и исто-
рия народов / Л.Н. Гумилев. М., 1993.

5. Конфликты на Востоке (этнические и конфесси-
ональные). М., 2008.

6. Тишков В. Идентичность и культурные границы /  
В. Тишков // Идентичность и конфликт в пост-
советских государствах: cб. статей / под ред.  
М. Олкотт, В. Тишкова, А. Малашенко. М., 1997.

7. Артыкбаев М.Т. Определение понятия “Этнос”  
и “Этнонационализм” / М.Т. Артыкбаев // Вест-
ник КНУ. Серия 1. Бишкек: КНУ, 2009.

8. Элебаева А.Б. Этнонационализм: теория и прак-
тика / А.Б. Элебаева // Этнокультурное многооб-
разие – потенциал развития общества в странах 
Центральной Азии (практика, концепции, моде-
ли, перспектива): материалы международного 
семинара. Бишкек, 2004.

9. Амираев Р.У., Артыкбаев М.Т. Политические 
конфликты: теория и практика / Р.У. Амираев, 
М.Т. Артыбаев. Бишкек, 2005.

10. Харченко В.А. Внутригосударственные межэтни-
ческие конфликты на постсоветском простран-
стве: Теория и практика политического управле-
ния (на материалах Юга России и Кыргызстана) /  
В.А. Харченко. Бишкек, 2011.

11. Аналитическое обозрение // “ANALYTIC” (Ка-
захстан). 2002. № 2.

12. Коротеева В. Существуют ли общепризнанные 
истины о национализме? / В. Коротеева // Pro et 
Contra. 1997. Т. 2 (№ 3).

УДК 323.26+342.7     

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ И ПРИНЦИПЫ ПОВЕДЕНИЯ  

СОТРУДНИКОВ ПРАВОПОРЯДКА В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИЛЫ

Каана Айдаркул

Раскрываются основные аспекты международных норм и принципов поведения сотрудников правопоряд-
ка при применении ими силовых действий.
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Деятельность полиции в демократическом 
обществе направлена на защиту демократических 
действий. Главным международным документом, 
провозглашающим неотъемлемость и неприкосно-
венность прав всех членов человеческого сообще-
ства, является Всеобщая декларация прав чело-
века. Более того, этот документ стал основой для 
заключения большинства, если не всех междуна-
родных соглашений по правам человека.

Существует около ста международных декла-
раций, пактов, конвенций и соглашений, определя-
ющих и устанавливающих критерии прав человека 
и отношения к личности. Каждый из таких доку-
ментов освещает важнейшие аспекты прав человека 
в различных сферах. Большинство этих аспектов, 
определяющих или совершенствующих концепцию 

прав человека, повторяются в нескольких из этих 
документов. В целом, основной функцией прав че-
ловека является защита свободы и неприкосновен-
ности личности от государства и общества.

В частности, в соответствии со статьей 7 Де-
кларации, все люди равны перед законом и имеют 
право, без всякого различия, на равную защиту за-
кона. Все люди имеют право на равную защиту от 
какой бы то ни было дискриминации, нарушающей 
настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было 
подстрекательства к такой дискриминации.

Статья 8: Каждый человек имеет право на эф-
фективное восстановление в правах компетентны-
ми национальными судами в случаях нарушения 
его основных прав, предоставленных ему консти-
туцией или законом.
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Статья 9: Никто не может быть подвергнут 
произвольному аресту, задержанию или изгнанию.

Статья 19: Каждый человек имеет право на 
свободу убеждений и на свободное выражение их; 
это право включает в свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и свободу ис-
кать, получать и распространять информацию  
и идеи любыми средствами и независимо от госу-
дарственных границ.

Статья 20: 1. Каждый человек имеет право на 
свободу мирных собраний и ассоциаций. 2. Никто 
не может быть принуждаем вступать в какую-либо 
ассоциацию.

В 1968 г. Международная конференция по пра-
вам человека признала, что Декларация “является 
обязательством для всех членов международного 
сообщества”. Поэтому органы правопорядка долж-
ны уважать и защищать провозглашенные права  
и свободы. Главным приоритетом во всех этих дей-
ствиях должны быть уважение и защита жизни. 
Поскольку, в соответствии со статьей 3 данного до-
кумента: каждый человек имеет право на жизнь, на 
свободу и на личную неприкосновенность.

Кодекс поведения должностных лиц по под-
держанию правопорядка (принят Резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи ООН 34/169 от 17 декабря 
1979 г.) также предписывает необходимость соб- 
людения прав человека при выполнении долж-
ностных обязанностей сотрудникам правопорядка.  
В частности, в данном Кодексе определяются пол-
номочия правоохранительных органов по защите 
прав и свобод граждан: выявление фактов престу-
плений и иных правонарушений, посягающих на 
право и свободы (на жизнь, здоровье, честь, досто-
инство, имущество, личную неприкосновенность 
и др.); пресечение их, привлечение виновных  
к ответственности, применение мер принуждения 
по отношению к подозреваемым и правонарушите-
лям. Признается, что арест, задержание или заклю-
чение могут осуществляться только в соответствии 
с положениями закона компетентными должност-
ными лицами или лицами, уполномоченными за-
коном для этой цели. Задержание или заключение 
в какой бы то ни было форме и все меры, затра-
гивающие права человека применительно к задер-
жанным или находящимся в заключении лицам, 
должны осуществляться согласно постановлению 
или подлежать эффективному судебному контро-
лю. Сотрудникам правоохранительных органов за-
прещается прибегать к обращению, унижающему 
человеческое достоинство.

Так, согласно статье 2 данного Кодекса, при 
выполнении своих обязанностей должностные 
лица по поддержанию правопорядка уважают  

и защищают человеческое достоинство, поддержи-
вают и защищают права человека по отношению  
ко всем лицам.

Особое значение этот принцип имеет и в случае 
применения силы. Так, согласно статье 3 Кодекса, 
должностные лица по поддержанию правопорядка 
могут применять силу только в случае крайней не-
обходимости и в той мере, в какой это требуется для 
выполнения их обязанностей. Иначе говоря, при-
менение силы должностными лицами по поддержа-
нию правопорядка должно носить исключительный 
характер, хотя оно подразумевает, что должностные 
лица по поддержанию правопорядка могут быть 
уполномочены на применение силы, какая являет-
ся разумно необходимой при данных обстоятель-
ствах, в целях предупреждения преступления или 
при проведении правомерного задержания правона-
рушителей или подозреваемых правонарушителей, 
или при оказании помощи при таком задержании. 
Не может применяться сила, превышающая необхо-
димые для этих целей пределы.

VII Конгресс ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями 
(Милан, 26 августа – 6 сентября 1985 г.) в своей 
резолюции 14 подчеркнул, что применение долж-
ностными силами по поддержанию правопорядка 
силы и огнестрельного оружия должно осущест-
вляться при надлежащем уважении прав человека.

Важным международным документом для со-
трудников правопорядка является документ, приня-
тый в Гаване (Куба) 27 августа – 7 сентября 1990 г.  
VIII Конгрессом Организации Объединенных На-
ций, по предупреждению преступности и обраще-
нию с правонарушителями: основные принципы 
применения силы и огнестрельного оружия долж-
ностными лицами по поддержанию порядка.

Согласно ему, “…целесообразно, уделяя 
должное внимание личной безопасности долж-
ностных лиц по поддержанию правопорядка, рас-
смотреть их роль в связи с отправлением право-
судия, защитой права человека на жизнь, свободу 
и безопасность, их задачами по обеспечению го-
сударственной безопасности и общественного по-
рядка и значением их квалификации, подготовки  
и поведения”. Общие положения данного докумен-
та предписывают правительствам и правоохрани-
тельным органам: 

1. Разработку норм и положений с посто-
янным учетом этических вопросов, связанных  
с применением силы и огнестрельного оружия. Ре-
комендована разработка как можно более широко-
го арсенала средств и обеспечение должностных 
лиц по поддержанию правопорядка различными 
видами оружия и боеприпасов, позволяющими  
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дифференцированно применять силу и огнестрель-
ное оружие. В их число входит разработка не при-
водящих к смерти, но нейтрализующих видов 
оружия, применяемого в надлежащих ситуациях,  
в целях все большего сужения сферы использова-
ния средств, способных убить или ранить.

2. В тех же целях необходимо также иметь 
возможность оснащения должностных лиц по под-
держанию правопорядка для их самозащиты таким 
снаряжением, как щиты, каски, пуленепробивае-
мые транспортные средства для уменьшения не-
обходимости использования любого рода оружия.

3. Следует тщательно рассмотреть вопрос 
о разработке и использовании не приводящих  
к смерти, но нейтрализующих видов оружия, что-
бы свести к минимуму риск нанесения ущерба по-
сторонним лицам, и осуществлять строгий конт- 
роль в отношении использования такого оружия.

4. Должностные лица по поддержанию право-
порядка при осуществлении своих функций, на-
сколько это возможно, используют ненасильствен-
ные средства до вынужденного применения силы 
или огнестрельного оружия. Они могут применять 
силу и огнестрельное оружие только в тех случаях, 
когда другие средства являются неэффективными 
или не дают каких-либо надежд на достижение на-
меченного результата.

5. Во всех случаях, когда применение силы 
или огнестрельного оружия неизбежно, должност-
ные лица по поддержанию правопорядка:

а) проявляют сдержанность в таком приме-
нении силы и действуют, исходя из серьезности 
правонарушения и той законной цели, которая 
должна быть достигнута; б) сводят к минимуму 
возможность причинения ущерба и нанесения ра-
нений и охраняют человеческую жизнь; в) обеспе-
чивают предоставление медицинской и другой по-
мощи любым раненым или пострадавшим лицам  
в самые кратчайшие сроки; г) обеспечивают, чтобы 
родственники или близкие друзья раненых или по-
страдавших лиц уведомлялись в как можно более 
короткий срок.

6. Если применение должностными лицами по 
поддержанию правопорядка силы или огнестрель-
ного оружия приводит к ранению или смерти, они 
немедленно сообщают об этом вышестоящему на-
чальству в соответствии с принципом 22.

7. Правительства обеспечивают, чтобы произ-
вольное или злонамеренное применение силы или 
огнестрельного оружия должностными лицами по 
поддержанию правопорядка каралось в соответ-
ствии с их законом как уголовное преступление.

8. Чрезвычайные обстоятельства, такие, как 
внутренняя политическая нестабильность или лю-

бые другие чрезвычайные общественные явления, 
не могут служить оправданием для любого отхода 
от настоящих Основных принципов.

Специальные положения данного докумен-
та предусматривают варианты применения огне-
стрельного оружия в целях:

 ¾ самообороны;
 ¾ или защиты других лиц от неминуемой угро-

зы смерти;
 ¾ или серьезного ранения;
 ¾ или с целью предотвращения совершения осо-

бо серьезного преступления, влекущего за со-
бой большую угрозу для жизни;

 ¾ с целью ареста лица, представляющего такую 
опасность, сопротивляющегося их власти; 

 ¾ или с целью предотвращения его побега;
 ¾ и лишь в тех случаях, когда менее решитель-

ные меры недостаточны для достижения этих 
целей. 
В любом случае, преднамеренное применение 

силы со смертельным исходом может иметь место 
лишь тогда, когда оно абсолютно неизбежно для 
защиты жизни.

Определены и порядок применения огне-
стрельного оружия.

Прежде чем открыть огонь на поражение, со-
трудники:

 ¾ представляются в качестве такового;
 ¾ дают четкое предупреждение о намерении 

применить огнестрельное оружие;
 ¾ предоставляют достаточное время для ответ-

ной реакции.
За исключением тех случаев, когда эти дей-

ствия создают для должностных лиц по поддер-
жанию правопорядка ненужную опасность или 
создают опасность смерти или нанесения серьез-
ного ущерба другим лицам, или же были бы явно 
неуместными или ненужными при создавшихся 
обстоятельствах инцидента.

Нормы и положения о применении огне-
стрельного оружия должностными лицами по под-
держанию правопорядка включают руководящие 
принципы, которые:

а) определяют обстоятельства, при которых 
должностные лица по поддержанию правопоряд-
ка уполномочены носить огнестрельное оружие, 
и оговаривают разрешенные виды огнестрельного 
оружия и боеприпасов;

б) обеспечивают, чтобы огнестрельное оружие 
применялось лишь в надлежащих обстоятельствах 
и таким образом, чтобы можно было бы умень-
шить опасность применения чрезмерного ущерба;

в) запрещают применение таких видов огне-
стрельного оружия и боеприпасов, которые нано-
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сят чрезвычайно тяжелые ранения или служат ис-
точником неоправданного риска;

г) регулируют контроль, хранение и выдачу 
огнестрельного оружия, включая процедуры, обе-
спечивающие подотчетность должностных лиц по 
поддержанию правопорядка за выданное им огне-
стрельное оружие и боеприпасы;

д) определяют предупреждения, которые в со-
ответствующих случаях даются перед выстрелом 
из огнестрельного оружия;

е) предусматривают систему отчетности во 
всех случаях, когда должностные лица по поддер-
жанию правопорядка применяют огнестрельное 
оружие при исполнении служебных обязанностей.

УДК 7.01; 7:001.8

ФЕДОР ШАЛЯПИН И РУССКАЯ ШКОЛА ПЕНИЯ

М.М. Кизин 

Проводится анализ специфики работы Федора Шаляпина над исполнительским мастерством построения 
образов героев оперных спектаклей, образовавшей основу и указавшей методы работы над совершен-
ствованием культурной традиции русской певческой школы.

Ключевые слова: русская школа пения; новатор; речевое произношение; опера. 

Неоспоримо гениальное творчество великого 
певца Федора Ивановича Шаляпина. Своим талан-
том певец-актер восхищал современников, а для 
многих являлся эталоном высокого художествен-
ного исполнительского мастерства. Ф. Шаляпин 
не создавал и не стремился создать универсальную 
школу пения. Это факт вызывает интерес к инди-
видуальному творческому подходу певца. Но надо 
отметить, что Ф. Шаляпин упоминал профессора 
Камилло Эверарди, называя его своим “вокаль-
ным дедушкой”. Остается неясным отношение  
Ф. Шаляпина к методам совершенствования голо-
са в классах профессоров. 

После вокальных методик по искусству пе-
ния, созданных А. Варламовым и М. Глинкой, по-
является ряд популярных в свое время руководств 
по овладению искусством пения П. Бронникова,  
А. Додонова, А. Кржижаноского, К. Мазурина,  
В. Карелина, И. Прянишникова, С. Сонки, Г. Нис-
сен-Саломан. По ближайшем рассмотрении, “генеа-
логия” почти всех этих авторов вокальных методов 
восходит к М. Гарсиа-сыну и Ф. Ламперти, у кото-
рых учился К. Эверарди. Основное же отличие шко-
лы К. Эверарди от всех остальных методов заклю-
чается не только в особой индивидуальности его 
метода, но и в мастерстве, соединившем воедино 
драматическую выразительность французской во-
кальной традиции и блестящую виртуозность ита-
льянского bel canto. Но и это еще не все. К. Эверар-
ди, проникнувшись звучанием русской речи, сумел 
привнести в нее особенности и выразительность 

столь разных по своему стилю французской и ита-
льянской школ. К. Эверарди сумел заложить основы 
русской певческой школы, блистательно развитой 
впоследствии отечественными мастерами, такими, 
как Ф. Шаляпин, Л. Собинов, А. Нежданова.

Ф. Шаляпину казалось недостаточным только 
красиво и технично вокализировать свои оперные 
партии. Его привлекало раскрытие психологи-
ческой сущности своих героев, которые должны 
были отличаться правдивостью поведения, харак-
тером. Возможность создания таких естественных 
и понятных персонажей открыла новые, не исполь-
зованные еще певцами приемы и средства вырази-
тельности вокального искусства, основанные на 
пении выразительного русского слова. 

К.С. Станиславский говорил: “Вы должны на-
учиться “жрать” знания. Я всегда в таких случаях 
вспоминаю Шаляпина. Как-то на вечеринке я си-
дел с Мамонтовым, и мы издали наблюдали моло-
дого Шаляпина, находившегося в кругу больших 
мастеров; там были Репин, Серов и др. Он слушал 
их с жадностью, стараясь не проронить ни единого 
слова. Мамонтов толкнул меня и сказал: “Смотри, 
Костя, как он жрет знания” [1, с. 129].

Ф.И. Шаляпин подробно готовил свои роли. 
Например, его вживание в роль Годунова не огра-
ничивалось изучением музыкального содержания 
роли, других ролей, всей оперы, а продолжалось 
в исследовании исторических фактов, произведе-
ний А. Пушкина, Н. Карамзина, в личных беседах 
с историком В. Ключевским. Глубокое познание 


