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ЭТНИЧЕСКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ: 
ДИСФУНКЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ИЛИ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ?

Эмпирически установленные различия в обращении сотрудников право-
охранительных органов с представителями этнического большинства 
и этнических меньшинств вызывают горячие дебаты в научном мире. 
Часть исследователей объясняет такие практики расизмом отдельных 
полицейских или расистской культурой полиции в целом. Оппоненты 
упрекают их в предвзятости и недостаточной методологической строгости, 
отмечая, что простого наличия статистических диспропорций или ра-
систских разговоров в «полицейских столовых», недостаточно для по-
добных выводов. Камнем преткновения является так же вопрос об ин-
ституциализации указанных различий. Предположение, что они являются 
результатом осознанной государственной политики, наталкивается 
на недостаточность эмпирических данных, которые могли бы это под-
твердить. А концепция, согласно которой отмеченные различия являются 
отражением этнического неравенства, вызывает критику в связи с огра-
ниченной аналитической полезностью. В итоге, несмотря на более чем 
пятидесятилетний период исследования этнически избирательного 
контроля, эти вопросы остаются нерешенными. Характерной особенно-
стью изучения этнически избирательного контроля является то, что 
традиционно оно велось в рамках более широкого исследования право-
охранительной системы, вследствие чего в большинстве случаев такой 
контроль рассматривался как проблема полиции или как дисфункция 
правоохранительных органов в целом. Эмпирической базой служили 
наблюдения за взаимодействием правоохранительных органов и этниче-
ских меньшинств, статистические данные об остановках и проверках 
водителей и пешеходов, опросы об отношении к полиции. Возможность 
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участия в осуществлении этнически избирательного контроля других 
государственных и негосударственных организаций, как правило, даже 
не рассматривалась. При этом документальные источники в подавляющем 
большинстве случаев оставались вне поля зрения исследователей. Статья 
нацелена на то, чтобы продемонстрировать возможности, которые от-
крывает анализ документов в изучении этнически избирательного контроля, 
скорректировать некоторые распространенные представления об этом 
явлении, а также наметить пути к его более глубокому изучению.
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Многочисленные исследования на основе анализа статистических данных 
о работе полиции доказали наличие этнических диспропорций при проверках 
водителей и пешеходов, арестах и тюремных заключениях в разных странах 
мира. О природе этих диспропорций в научном сообществе ведется дискуссия. 
Вызваны ли они предвзятостью отдельных полицейских? Или расистской 
субкультурой, существующей в полицейских участках? Возможно, они яв-
ляются отражением этнических предрассудков, распространенных в обществе 
в целом? Или результатом намеренной государственной политики? Эти во-
просы остаются открытыми. В статье показано, что важная часть эмпиричес-
ких данных – документальные источники, содержащие распоряжения и отчеты 
органов законодательной и исполнительной власти об осуществлении этни-
чески избирательного контроля, – как правило, остаются за рамками внимания 
исследователей. При этом анализ таких данных позволяет уточнить и про-
яснить отдельные проблемы, решение которых затруднено или невозможно 
на основании изучения других эмпирических массивов.

Вместо термина «этническое профилирование» в статье употребляется 
термин «этнически избирательный контроль». Это объясняется желанием 
дистанцироваться от аналитической традиции, которая видит в этническом 
профилировании исключительно проблему правоохранительной системы – 
именно такое представление заключено в самом определении «этнического 
профилирования» (см., ЕКРН 2007: 4). Под этнически избирательным кон-
тролем понимаются любые дискриминационные практики специального 
надзора за этническими или национальными группами населения, в том 
числе практики, осуществляемые правоохранительными органами.

Основные подходы к изучению этнически 
избирательного контроля

Исследование этнически избирательного контроля началось в 60-е гг. 
ХХ в. в США и осуществлялось в рамках изучения уголовного правосудия. 
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Одной из первых и основополагающих работ стала монография Джерома 
Сколника «Правосудие без суда», где на основе богатого эмпирического 
материала анализировалась повседневная деятельность полиции (Skolnick 
1966). Несколько разделов этой работы посвящены расовой предвзятости 
полицейских. Высказанные идеи заложили основные направления даль-
нейшей разработки указанной темы. Фундаментальный вклад в исследо-
вание этнически избирательного контроля внесли также представители 
«конфликтной перспективы» в изучении уголовной юстиции – Уильям 
Чамблисс и Ричард Куинни (Chambliss, Nagasawa 1969; Quinney 1970).

Изучение этнически избирательного контроля развивалось неравно-
мерно: до 1990-х гг. эта проблематика активно разрабатывалась в США 
и Великобритании, тогда как в других странах интерес к ней был сравни-
тельно невелик. Ситуация изменилась после публикации исследований, 
где на основе статистических данных о полицейских остановках и обысках 
водителей и пешеходов, демонстрировались значимые этнические диспро-
порции в правоохранительной деятельности (напр., Lamberth 1996; Harris 
1999; Verniero, Zoubek 1999; Spitzer 1999), что повлекло за собой бурные 
общественно-политические дебаты. Исследования этнически избиратель-
ного контроля быстро приобрели популярность и распространились даже 
там, где ранее отсутствовали или занимали маргинальную позицию, в т. ч. 
во Франции, Венгрии, Нидерландах (напр., Miller et al. 2008; Goris et al. 
2009; Pap 2011). В России изучение этнически избирательного контроля 
началось в середине 2000-х гг. (ЮРИКС 2006).

Интересно, что на протяжении более чем пятидесятилетнего периода 
изучения этнически избирательного контроля исследователи редко выходили 
за рамки анализа взаимодействия сотрудников правоохранительных органов 
с этническими меньшинствами, а если и выходили, то обращались к такому 
абстрактному уровню теоретизирования, как классовая борьба или этни-
ческие предрассудки общества в целом. При этом вопрос о возможном 
участии в этнически избирательном контроле государственных учреждений, 
в чьи задачи не входит охрана правопорядка, или негосударственных орга-
низаций практически не поднимался. Вероятно, это объясняется сложив-
шимися подходами к разработке данной тематики: этнически избирательный 
контроль традиционно анализировался в контексте исследования право-
охранительных органов, вследствие чего в большинстве случаев рассма-
тривался как дисфункция правоохранительной системы.

Основными методами исследования этнически избирательного кон-
троля традиционно служили: этнографическое наблюдение за работой 
полицейских; опросы и интервью об отношении к полиции, опыте взаи-
модействия с сотрудниками правоохранительных органов; анализ статис-
тических данных об этнических диспропорциях в полицейских остановках 
и проверках, арестах и заключениях. С помощью указанных методов 
получено немало ценной информации о дискреционных полномочиях 
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полиции, особенностях профессиональной культуры полицейских, ситуа-
тивной обусловленности их поведения, различиях в оценках правоохра-
нительных органов представителями этнического большинства и мень-
шинств, перепредставленности этнических меньшинств среди тех, кто 
подвергался проверкам документов, обыскам и арестам (Walker 2001; Engel 
et al. 2002; Goff, Kahn 2012). Вместе с тем перечисленные методы не по-
зволяют сделать однозначный вывод о намеренной этнической дискри-
минации и институциализации этнически избирательных практик. Не дают 
они ответа и на вопрос о том, только ли правоохранительные органы 
участвуют в осуществлении этнически избирательного контроля. В статье 
на примере нескольких кейсов показаны способы преодоления указанных 
проблем с помощью анализа документальных источников, содержащих 
информацию об этнически избирательном контроле.

Эмпирической базой исследования послужили документы, полученные 
в результате мониторинга российских и зарубежных информационных 
ресурсов, осуществленного автором статьи. Поиск российских документов 
проводился с марта 2017 по декабрь 2018 гг. в информационных базах 
данных «Консультант Плюс», «Гарант», «Законы и постановления РФ», 
на официальном сайте МВД России, в системах Яндекс и Google. Поиск 
иностранных документов (американских, итальянских, немецких и поль-
ских) осуществлялся в течение трех недель (с 7 по 21 января и с 18 по 24 мар-
та 2019 г.) в системе Google. Подавляющее большинство документов найдено 
посредством поиска по ключевым словам. Ключевыми словами служили 
сочетания полицейских аббревиатур с принятыми в различных ведом-
ственных лексиконах обозначениями целевых этнических или националь-
ных групп. Например: «лица чеченской национальности», «выходцы 
из СКР», «NAFRI», «comunita nomadi», «kraje wysokiego ryzyka» и др. 
Первоначальные поисковые запросы изменялись по мере ознакомления 
с релевантными документами в соответствии с употребляемой в них 
терминологией. Всего обнаружено 492 документа. Найдены не все доку-
менты, содержащие информацию об этнически избирательном контроле. 
Можно предположить, что значительная доля таких документов предна-
значена для внутреннего пользования и недоступна для изучения, вслед-
ствие чего эмпирическая база состоит из источников, подвергнутых так 
называемой «естественной выборке». Однако и обнаруженные докумен-
тальные источники позволяют расширить и усложнить картину, которую 
дают традиционные исследования этнического профилирования.

Распоряжения об осуществлении 
этнически избирательного контроля

Распоряжения об осуществлении этнически избирательного контроля 
обнаруживаются во всех пяти странах, где проводился мониторинг. Причем 
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источником таких распоряжений служат органы исполнительной и реже – 
законодательной власти различных уровней. Так, в Италии указания об осу-
ществлении этнически избирательного контроля над кочевыми (цыганскими) 
общинами исходили напрямую от правительства. 21 мая 2008 г. указом 
Председателя Совета министров Сильвио Берлускони на территории Кам-
пании, Лацио и Ломбардии объявлено чрезвычайное положение. Это решение 
аргументировалось «критической ситуацией», сложившейся вследствие 
присутствия «кочевых граждан» и вызывающей «серьезную социальную 
тревогу» и возможные негативные последствия «с точки зрения обще-
ственного порядка и безопасности местного населения» (Decreto… 2008: 1). 
Последующими распоряжениями предусмотрен «мониторинг разрешенных 
лагерей, где проживают кочевники, и выявление нелегальных поселений»; 
«идентификация и перепись лиц, даже несовершеннолетних, и домохо-
зяйств», находящихся в лагерях, «посредством отчетности»; «принятие 
необходимых мер с помощью полицейских сил в отношении лиц, которые 
могут быть адресатами административных положений о выдворении или 
высылке» (Ordinanza… 2008: 2). Впоследствии эти меры распространены 
на Пьемонт и Венецию. Несмотря на то, что в 2011 г. указ об объявлении 
чрезвычайного положения признан незаконным и отменен, 18 июня 2018 г. 
министр внутренних дел Маттео Сальвини заявил о том, что «готовит до-
сье по проблеме цыган в Италии» и собирается предпринять новые шаги 
по их идентификации и контролю (La Stampa 2018).

В США программы особого наблюдения за выходцами из так назы-
ваемых «целевых стран»1 инициированы Министерством юстиции после 
11 сентября 2001 г. В частности, в ноябре 2001 г. принята программа 
«добровольных интервью», в ходе которой в 2001–2002 гг. опрошено около 
пяти тыс. приезжих из стран с «сильным присутствием Аль-Каиды» 
(Department of Justice 2002), а в 2003 г. – около 10 тыс. иракцев (FBI 2003: 64). 
В 2002 г. разработана Национальная система регистрации въезда / выезда 
по соображениям безопасности, в рамках которой в период с 2002 по 2011 гг. 
все выходцы из целевых стран старше 16 лет должны «соблюдать специ-
альные регистрационные требования, включая предоставление отпечатков 
пальцев, фотографий и сообщение любой дополнительной информации, 
запрашиваемой сотрудниками департамента государственной безопас-
ности» (Department of… 2011: 23831). Несмотря на то, что в 2011 г. заявлено 
о приостановке программы, сообщалось, что она может быть возобновлена 
в любое время, если в этом возникнет необходимость.

В Германии распоряжения об установлении особого контроля над 
выходцами из Северной Африки отдавались Министерством внутренних 

1 Афганистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Египет, Индонезия, Иордания, Иран, Ирак, 
Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 
Пакистан, Саудовская Аравия, Северная Корея, Сирия, Сомали, Судан, Тунис и Эритрея.
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дел. В частности, в отчете МВД Северной Вестфалии сообщалось, что 
«преступники из Северной Африки находятся в центре внимания по-
лиции» (Schriftlicher Bericht… 2016: 6), разработан ряд особых мер, «на-
целенных на проблемную группу жителей Северной Африки», в т. ч. 
усовершенствование обмена информацией между различными ведом-
ствами, улучшение идентификации и ускорение процедуры высылки 
североафриканцев из страны (Ibid: 8).

В Польше осуществление специального контроля над уроженцами 
так называемых «стран высокого риска» регламентировалось инструкци-
ями Министерства внутренних дел, Антитеррористического центра 
Агентства внутренней безопасности и пограничной службы. К примеру, 
на правительственном портале указывалось, что в должностные обязан-
ности пограничников, в том числе входит «сбор и анализ информации, 
касающейся граждан государств так называемого повышенного риска» 
и «мониторинг среды и скоплений людей из государств так называемого 
повышенного риска». А одной из задач Оперативно-следственного управ-
ления главной комендатуры пограничной охраны является «разведка 
в среде иностранцев из стран так называемого повышенного риска» 
(Ministerstwo Spraw... 2019).

В России этнически избирательные распоряжения в отношении уро-
женцев Кавказа и Средней Азии отдавались региональными органами 
исполнительной и законодательной власти, как на уровне субъектов РФ, 
так и на уровне муниципалитетов (Григорьева 2019: 110–114). Наличие 
официальных распоряжений об установлении этнически избирательного 
контроля, очевидно, означает, что в перечисленных случаях он был ин-
ституциализирован и имел намеренный характер.

Основные виды практик 
этнически избирательного контроля

Практики этнически избирательного контроля, о которых сообщается 
в документальных источниках, условно можно разделить на три типа: 
(1) этнически избирательный сбор информации; (2) этнически избира-
тельная слежка; (3) осуществление этнически избирательных «проверочных 
мероприятий». Этнически избирательный сбор информации упоминается 
во всех пяти странах, где проводился мониторинг. Причем, в США, Ита-
лии, Германии и России среди прочего зафиксирован сбор биометрических 
данных целевых этнических групп.

Так, в Италии собиралась биометрическая информация о цыганах. 
«Руководство по выполнению постановлений Председателя Совета Мини-
стров…» предусматривало «различные формы распознавания (описательную, 
фотографическую, дактилоскопическую и антропометрическую)» (Ministero 
dell’Interno 2008: 3). В Германии о сборе биометрических данных упоминается 
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в отчетах о рейдах по местам концентрации выходцев из Северной Африки 
(BAMF 2016). Кроме того, сообщается о налаживании сотрудничества Гер-
мании с Алжиром, Марокко и Тунисом по обмену биометрическими данными 
для упрощения идентификации североафриканцев и ускорения их возвра-
щения в страны происхождения (Bild 2018). В России описание практики 
этнически избирательного сбора биометрической информации можно найти, 
к примеру, в докладе Киришской администрации за 2010 г., где говорится, 
что «обеспечен контроль и принимаются меры административного воздей-
ствия к лицам, прибывшим из СКР, Средней Азии. Они проходят дактило-
скопирование, фотографируются» (Киришская администрация 2010: 1).

Практики этнически избирательной слежки фиксируются в российских 
и польских документах. Например, в российском отчете «Анализ и оценка 
оперативной обстановки на территориях Зуевского и Фаленского районов 
за 4 квартал 2015 года» сообщается: «Проводятся мероприятия по опера-
тивному прикрытию <…> мест скопления и проживания выходцев с Се-
верного Кавказа, ближнего и дальнего зарубежья (с дальнейшей их опе-
ративной отработкой)» (МО МВД РОССИИ «Зуевский» 2015: 2). В Ответе 
государственного секретаря министерства внутренних дел на запрос 
№ 33866 Сейма Республики Польша говорится, что Центральным поли-
цейским бюро расследований (CBŚP) осуществляется «проведение опера-
тивного распознавания сред, происходящих из так называемых стран 
высокого риска, с целью получения информации о людях из упомянутой 
среды» (Ministerstwo… 2015).

Информация об этнически избирательных «проверочных меропри-
ятиях» фиксируется в итальянских, немецких и российских документаль-
ных источниках. В Италии подобные мероприятия упоминаются, в част-
ности, в официальных сообщениях на сайте государственной полиции 
за период с 2010 по 2018 гг. Типичным примером подобного сообщения 
может служить новость от 30.06.2015 г. «Специя: кочевые лагеря обсле-
дованы и контролируются государственной полицией» (Polizia di Stato 
2015). В Германии массовые этнически избирательные проверки проведены 
в канун Нового 2017 г. Сообщение об этом было размещено в Твиттере 
Кельнской полиции: «Несколько сотен NAFRI1 в настоящее время про-
веряются на главной станции» (Polizei NRW Köln 2016). В России сходную 
информацию можно обнаружить, например, в Протоколе заседания меж-
ведомственной комиссии по профилактике правонарушений при адми-
нистрации Выборгского района Ленинградской области от 14.09.2016 г., 
где сообщается: «Подразделениями УМВД России обеспечивается от-
работка жилого сектора, <…> на предмет выявления лиц, прибывающих 
из Северо-Кавказского региона» (Администрация… 2016: 2).

1 Полицейская аббревиатура, обозначающая правонарушителей североафриканского 
происхождения.
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Таким образом, во всех странах, где проводился мониторинг, обна-
руживается информация о сходных практиках этнически избирательного 
контроля. Фиксация такой информации в отчетных документах и её пуб-
ликация на официальных сайтах органов власти опровергает предполо-
жение о том, что главной причиной этих практик являются этнические 
предрассудки отдельных сотрудников правоохранительных органов. 
С учетом существования соответствующих распоряжений, можно за-
ключить, что такие практики институциализированы и вменены работ-
никам правоохранительных органов в служебную обязанность.

Исполнители этнически избирательных распоряжений

Среди исполнителей этнически избирательных распоряжений преоб-
ладают сотрудники правоохранительных органов. Однако это не только 
полицейские, но также сотрудники разведывательных служб, таможни, 
иммиграционных и других правоохранительных ведомств. К примеру, 
в США ключевую роль в осуществлении этнически избирательного контроля 
над выходцами из «целевых стран» играет ФБР, которое работает в тесном 
взаимодействии с другими правоохранительными органами, в т. ч. со Служ-
бой таможенного и пограничного контроля (CBP). В частности, CBP предо-
ставляет списки пассажиров из «стран, интересующих ФБР» в течение 72 
часов после их прибытия в аэропорт (FBI, CBP 2016).

В Италии в проведении этнически избирательных рейдов на цыганские 
лагеря участвуют различные правоохранительные органы: полиция, имми-
грационная служба, налоговая служба, карабинеры, пожарные (напр., Polizia... 
2016). В Польше этнически избирательный контроль над выходцами из стран 
«высокого риска» является профессиональной задачей не только полиции, 
но также пограничной службы и Агентства внутренней безопасности. В Гер-
мании этнически избирательные мероприятия осуществляются полицией 
при поддержке Федерального управления по миграции и беженцам (BAMF 
2016). В России этнически избирательные мероприятия также проводятся 
в тесном взаимодействии различных правоохранительных ведомств, в т. ч. 
МВД, ФСБ, ФПС, ФНС и др. (напр., Администрация Октябрьского... 2014).

Вместе с тем к реализации этнически избирательных мероприятий 
время от времени привлекаются и представители государственных уч-
реждений, не входящих в правоохранительную систему. В Италии в осу-
ществлении особого надзора над цыганами в 2008–2011 гг. участвовали 
префекты, мэры, сотрудники департаментов социальной политики и др. 
В частности, префекты Рима, Милана и Неаполя назначены «комиссара-
ми», отвечающими «за реализацию всех вмешательств, необходимых для 
преодоления чрезвычайного положения» (Ordinanza… 2008: 1–2).

В Германии местные органы исполнительной власти оказывали под-
держку полиции в осуществлении контроля над североафриканцами. 
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К примеру, в уже упоминавшемся отчете МВД Северной Вестфалии го-
ворилось о «тесном и непосредственном сотрудничестве между районными 
органами власти и полицией» (Schriftlicher… 2016: 6).

В России к осуществлению этнически избирательного контроля при-
влекались сотрудники местных администраций, весьма далеких от право-
охранительной сферы. Например, в 2000 г. начальникам отделов культуры, 
физкультуры и спорта, отдела по делам семьи, детства и молодежной 
политики администрации Приморского района Санкт-Петербурга пору-
чено «выяснить наличие в районе различных землячеств, этнических 
сообществ, лиц кавказской национальности, места проведения ими со-
браний, досуга» (Распоряжение… 2000).

Наконец, в некоторых случаях в осуществление практик этнически 
избирательного контроля вовлекались негосударственные организации. 
Наиболее ярким примером может служить привлечение Красного Креста 
к осуществлению этнически избирательных мероприятий в отношении 
цыган в Италии. Впрочем, гораздо более распространенная практика – 
сотрудничество правоохранительных органов с частными коммерческими 
организациями. Так, например, в США коммерческих авиаперевозчиков 
и частные самолеты, совершающие полеты за рубеж, а также суда, осу-
ществляющие международные перевозки, обязали передавать данные 
о пассажирах CBP (Department of Homeland... 2011: 23831). В России к осу-
ществлению этнически избирательного контроля привлекались такие 
организации, как гостиницы, общежития, банки, ТСЖ, автотранспортные 
предприятия (напр., Антитеррористическая комиссия… 2015: 7–8).

Полиция является далеко не единственной структурой, практикую-
щей этнически избирательный контроль. В его осуществление вовлечено 
множество других правоохранительных органов, а также государственных 
и негосударственных организаций, не имеющих отношения к правоох-
ранительной деятельности.

Заключение

Наличие официальных распоряжений и отчетов об осуществлении 
этнически избирательного контроля не оставляет сомнений в том, что он, 
по крайней мере в перечисленных случаях, является преднамеренным. 
В связи с этим возникает вопрос о мотивах, которыми руководствовались 
должностные лица. В большинстве рассмотренных случаев осуществлению 
этнически избирательного контроля предшествовали конкретные события: 
теракт 11 сентября 2001 года в США; вооруженный конфликт в Чеченской 
Республике и борьба с терроризмом в России; ряд резонансных преступле-
ний в Италии, фигурантами которых были цыгане; инцидент в канун Нового 
2016 г. в Кельне, где некоторые немки подверглись сексуальным домога-
тельствам со стороны мужчин, выглядевших как выходцы из Северной 
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Африки. Кроме того, анализ российских документов показывает, что пере-
чень объектов этнически избирательного контроля меняется в соответствии 
с политической повесткой. В частности, после начала войны в Украине 
на украинцев также распространен «особый» контроль.

Иначе говоря, этнически избирательный контроль ситуативен. А это 
означает, что решения о его осуществлении базируются не на негативных 
этнических стереотипах как таковых, но на широко распространенном 
представлении о том, что в сложившейся ситуации некоторые этнические 
группы менее благонадежны, чем остальные. Даже если предположить, что 
органы власти, издающие распоряжения об осуществлении этнически из-
бирательного контроля, руководствуются инструментальными мотивами 
(например, желанием повысить свою популярность у избирателей), апел-
лируют они именно к этому общепринятому представлению.

Одной из главных методологических проблем в изучении этнически 
избирательного контроля является сложность надежного установления 
самого наличия этнической избирательности. Документально зафиксиро-
ванные распоряжения и отчеты о его осуществлении, позволяют решить 
эту проблему и могут служить основой для дальнейшего углубленного 
изучения. Анализ документов дает возможность понять институциальные 
механизмы реализации этнически избирательного контроля, установить 
типичные практики такого контроля и выявить основных акторов, уча-
ствующих в его осуществлении. Опираясь на документальные источники, 
исследователь может составить перечень людей, мест и событий, непо-
средственно связанных с его реализацией. Интервью с лицами, участие 
которых в этнически избирательном контроле документально подтверждено, 
наблюдения за местами и событиями, упоминаемыми в документальных 
источниках, дадут массу релевантных эмпирических данных и позволят 
существенно продвинуться в изучении этого явления.
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RACIAL DISCRIMINATION IN POLICING: 
DYSFUNCTION IN THE LAW ENFORCEMENT 
SYSTEM OR A SOCIAL INSTITUTION?

The different ways law enforcement officials treat members of the ethnic 
majority as opposed to ethnic minorities has caused heated debate. Some 
researchers attribute this to the racism of individual police officers or the 
racist culture of the police. Opponents accuse them of bias and lack of 
methodological rigor, rightly noting that the mere presence of statistical 
imbalances or racist conversations in the 'police locker rooms' is not enough 
for such conclusions. Another subject of controversy is the issue of institu-
tionalizing these differences. The assumption that they are the result of a 
deliberate public policy suffers from a lack of empirical data that could 
confirm this. As a result, despite more than a fifty-year period of research 
on ethnically motivated control, these issues remain unresolved. A charac-
teristic feature of the study of racial discrimination in policing is the fact 
that it was traditionally conducted as part of a broader study of criminal 
justice, as a result of which, in most cases, such control was considered to 
be a police problem or related to dysfunction in law enforcement agencies 
in general. The possibility of participating in the implementation of ethnically 
motivated control of state and non-governmental organizations not partici-
pating in law enforcement, as a rule, was not even considered. The empirical 
base of such studies comes from observations, statistics and opinion polls. 
At the same time, documentary sources in the vast majority of cases remained 
outside the scope of researchers. The article is aimed at demonstrating the 
possibilities offered by the analysis of documents in the study of racial 
discrimination in policing, correcting some common ideas about this phe-
nomenon, as well as outlining ways to study it more comprehensively.

Key words: racial discrimination in policing, criminal justice, documentary 
sources, management decisions, institutionalization
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