
4 службА СПАСЕНИЯ

Единая служба экстренной помощи 112 

появилась в России в 2012 году. До это-

го существовало 4 номера: пожарные — 

01, милиция (сейчас полиция) — 02, ско-

рая помощь — 03, аварийная газовая 

служба — 04. С появлением сотовых те-

лефонов возникла проблема —  вызвать 

службу спасения по номеру из 2 цифр с 

мобильного невозможно. Каждый мобиль-

ный оператор предлагал свои способы 

вызова. Поэтому МЧС предложило создать 

единую службу с единым трёхзначным 

номером, по которому можно было бы 

звонить в случае любой экстренной ситу-

ации.

В Соединенных Штатах Америки теле-

фон службы спасения — 911. В Европе, 

а теперь уже и в России, единый номер 

всех экстренных служб помощи — 112.

Полиция

Служба «Антитеррор»

Медицина катастроф

Система-112 объединяет 
7 экстренных служб  
помощи:

• службу пожарной охраны
•  службу реагирования 
 в  чрезвычайных ситуациях
• службу полиции
• службу медицины катастроф
• службу скорой 
 медицинской помощи
• аварийную службу
 газовой сети
• службу «Антитеррор»
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Скорая помощь

Аварийная  
газовая служба

Пожарная охрана

Самолёт МЧС
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П
олиции в привычном для нас понимании в древности не суще-

ствовало. Функции внешней защиты государства выполняла армия,  

а внутри страны порядок поддерживали специальные отряды, состоящие 

из рабов или вольноотпущенников, а на местах, например в сельских 

общинах, порядок регулировался самими жителями. 

Вожди первобытных племён поручали следить за порядком своим дру-

жинам. Египетские фараоны отводили эту роль солдатам. А в Древней 

Греции в V веке до н. э. полицейские функции выполняли скифы, или 

токсоты (лучники), набранные из общественных рабов. 

Несмотря на рабский статус, скифам платили жалованье, и они 

пользовались относительной свободой. Такой полицейский отряд 

поначалу насчитывал 300 человек, но затем увеличился до 1200.

Первые полицейские отряды

Солдат 
Древнего 

Египта

Солдат 
Древней  
Ассирии

Скиф 
Древней  
Греции
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Основным оружием токсотов были луки, но им выдавали также де-

ревянные дубинки, бичи, а порой и небольшие мечи. Отряды токсотов 

следили за порядком на массовых мероприятиях, в народных собраниях 

и на судебных заседаниях. 

С помощью специальных красных плёток — символа полицейской 

власти — полицейские сгоняли опаздывающий народ на собрание. 

Во время собраний по приказу чиновников токсоты удаляли с трибун 

тех, кто выступал не по делу или в пьяном виде. Людей, провинивших-

ся перед государством, арестовывали или забивали в колодки. 

В те времена полицейские выполняли исключи-
тельно карательные функции, не расследовали 
преступления и не защищали простых граждан. 

Красная плётка
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Древний Рим времён императора Октавиана Августа по ночам по-

гружался во тьму, где правили разбойники, воры и профессиональ-

ные нищие. И тогда в дополнение к своей личной охране император 

создал три городские когорты, которые должны были патрулировать 

улицы города и следить за соблюдением порядка.

Городские когорты подчинялись префекту, назначаемому импера-

тором. К нему приводили на суд преступников, и он мог решать их 

судьбу сам, ни с кем не советуясь. 

Дел у римской полиции было много. Они смотрели за порядком во 

время общественных мероприятий, патрулировали улицы города, сле-

дили за торговлей на рынках.

Городские когорты обращали пристальное внимание на места 
большого скопления людей. Предотвращали преступления и даже 
следили за тем, чтобы торговцы не обсчитывали граждан.



Важной проблемой города 

были многочисленные пожары. 

Для борьбы с ними были соз-

даны когорты ночной стражи, 

или вигилы (бодрствующие). 

Поначалу отряды состояли из 

общественных рабов, но со вре-

менем служба в них стала счи-

таться престижной, и на неё по-

ступали и свободные граждане. 

Вигилы занимались и под-

держанием общественного по-

рядка по ночам. В их главе 

стоял префект вигилов, кото-

рый должен был бодрствовать 

всю ночь. На вигилов была 

возложена и третья обязан-

ность — следить за освещени-

ем улиц по ночам. 

После падения Рима несколько 

столетий поддержанием поряд-

ка в европейских странах за-

нимались местные правители, 

богатые вельможи, а также  

видные горожане. У каждого  

состоятельного человека была 

собственная стража, а с помо-

щью доверенных лиц он мог 

расследовать преступления  

в своих владениях, судить пре-

ступников и выносить им при-

говоры. 
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Проблема тёмных улиц существовала и во Франции времён коро-

ля Людовика XIV. В 1667 году король учредил должность лейтенанта 

полиции (полицмейстера) Парижа — первой государственной службы 

общественного порядка в Европе. 

Габриэль Николя де ла Рени был полицмейстером Парижа целых 

тридцать лет и полностью реорганизовал полицию. В помощь ему 

выделили четырёх комиссаров, а в подчинении у него находились 

около тысячи кавалеристов и пехотинцев, а также городская стража.  

Уже через шесть месяцев на улицах Парижа появилось 2736 фо-

нарей, уровень преступности снизился. Ла Рени увеличил количество 

ночных стражей и ввёл законы, запрещающие людям носить при 

себе огнестрельное оружие, ножи и кинжалы.

Огромным достижением Ла Рени стало уничтожение «Двора Чу-

дес» — квартала трущоб, в котором профессиональные нищие, во-

ришки и убийцы создали настоящее «государство в государстве». 

С именем Франсуа Эжене Видока связано рождение французской 

уголовной полиции. Бывший преступник, Видок трижды сбегал из 

тюрьмы, умело существовал в окружении опаснейших преступников 

и был мастером перевоплощения. 
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Только за первый год 

существования этой  

организации было  

арестовано 812 убийц, 

воров и грабителей.  

А всего на счету видо-

ковской Сюртэ —  

около 20 000 пойман- 

ных преступников.

В 1810 году он предложил 

свои услуги префектуре Пари-

жа и фактически с тех пор не-

гласно возглавлял полицию.

Видок считал, что «побороть 

преступление может только 

преступник», так что все его 

агенты происходили из пре-

ступного мира. Они составили 

основу Сюртэ (безопасность) 

французской уголовной поли-

ции. 

Франсуа Видок внедрил работу под прикрытием, сотрудничество 
с сетью информаторов, а также инициировал создание картотеки 
рецидивистов — всё это до сих пор является основой оператив-
ной работы полиции.
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До первой трети XIX века в Лондоне не было полиции, только 

частные наёмные детективы. Первую полицию в Лондоне создал ми-

ровой судья Вестминстера Генри Филдинг. На улицы города вышли 

боустрит-раннеры (по названию улицы, на которой находился суд 

Филдинга). Но полицейских было очень мало, они не могли спра-

виться с огромным количеством преступников, хотя и просущество-

вала организация около 100 лет. 

Городские власти больше не мог-

ли влиять на полицию, были на-

значены первые комиссары — пол-

ковник Чарльз Роуан и адвокат 

Ричард Мейн. Вскоре полицейские 

участки появились по всему городу.

Трещотка Деревянная 
дубинка

Свисток  
(в 1884 году 

заменил  
трещотку)

1829 г.
1864 г.

Масляный 
фонарь  

«бычий глаз»

В 1829 году министр  

внутренних дел Роберт 

Пиль провёл масштаб-

ную полицейскую  

реформу. 


