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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Нестабильность в политической и 

экономической сферах Российской Федерации ведет к росту преступности и 

нарушений общественного порядка. Согласно данным статистики, общий 

уровень раскрываемости в 2020 году снизился до 52% (в сравнении с 54% в 

2019 году). 963 000 преступлений остались нераскрытыми. Основная причина 

этого – задержки с первичным расследованием, промедление с приемом 

заявлений о преступлениях, а также рост числа расследований, 

продолжавшихся дольше установленного срока1. 

Рост преступности больше, чем темпы интенсивности раскрываемости и 

предотвращения преступлений. Поэтому возникает необходимость в 

улучшении работы дежурной части отделов внутренних дел по 

предотвращению и раскрытию преступлений. Поскольку дежурные части 

организуют работу по раскрытию преступлений во взаимодействии с прочими 

подразделениями ОВД, их участие является основополагающим компонентом в 

данном процессе. 

Раскрытие преступлений по «горячим следам» можно определить как 

деятельность органов дознания и предварительного следствия, 

осуществляемую в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством и иными нормативно-правовыми актами по закреплению 

следов преступления и установлению лица, совершившего преступление, в 

максимально короткие сроки с момента обнаружения противоправного деяния. 

Для дежурной части органа внутренних дел этот срок ограничен еще 

более жестко и заключен в рамки дежурных суток. А с учетом того, что 

информация о преступлениях в дежурную часть поступает неравномерно, 

становится очевидным, что на подготовку и организацию проведения как 

                                           
1 Генпрокурор России: Раскрываемость в 2020-м снизилась до 52% // Право.RU 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pravo.ru/news/231205/ (дата обращения: 

05.08.2021). 

https://pravo.ru/news/231205/
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оперативно-розыскных, так и следственных действий, направленных на 

раскрытие преступлений по «горячим следам», сотрудникам дежурной части, в 

зависимости от ситуации, предоставляется время от нескольких часов до одних 

суток. 

Следовательно, применительно к деятельности дежурных частей органов 

внутренних дел, понятие раскрытие преступления по «горячим следам» может 

быть определено как деятельность органов следствия и дознания по собиранию 

в предусмотренном законом порядке максимальной доказательственной 

информации о событии преступления и других обстоятельствах, имеющих 

значение по делу, в результате которой лицо, подозреваемое в совершении 

преступления, установлено в течение 24 часов с момента обнаружения 

преступления или поступления о нем сообщения. 

Быстрое раскрытие совершенного преступления в значительной мере 

зависит от уровня организации, непрерывного и эффективного руководства 

силами и средствами правоохранительных подразделений. Таким 

координатором всех служб и подразделений в системе МВД России является 

дежурная часть. 

Четкая и ответственная работы в дежурные сутки значительно повышает 

вероятность раскрытия преступлений по «горячим следам». От эффективности 

деятельности дежурных частей зависит успех деятельности всех подразделений 

ОВД, однако в настоящий момент можно наблюдать некомпетентность 

оперативных сотрудников, недостаточный опыт по принятию сообщений от 

граждан о преступлениях и оперативному реагированию на них. Все это 

снижает имидж подразделений ОВД и создает мнение среди населения о 

безнаказанности преступников. В связи с этим важно проанализировать 

деятельность дежурных частей и разработать механизмы улучшения их работы. 

Степень разработанности темы характеризуется низким уровнем 

исследования вопросов организации деятельности дежурных частей органов 

внутренних дел по раскрытию преступлений и предотвращению 
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правонарушений, что объясняется тем, что ведомственное регулирование 

деятельности относится к категории для служебного пользования и скрыто для 

анализа исследователей. Вместе с тем, правовые основы деятельности органов 

внутренних дел, в том числе дежурных частей органов внутренних дел 

посвящали свои труды Р.А. Лавроненко, Е. Лошаков, В.В. Лошкарев, В.А. 

Максименко, Н.Э. Мартыненко, А.Н. Миронов, В.И. Михайлов, И.С. Назарова, 

П.М. Параносенков, Р.В. Петухов, С.Б. Погодин, С.С. Рожнева, Н.В. Романенко, 

П.В. Самолысов, Д.С. Сарычев, Е.Н. Селютина, Д.О. Серов, Е.И. Сидорова, 

А.И. Ситникова, Т.Ф. Скогорева, Ю. Скрипченко, С.В. Смолин, Ю.А. 

Соловьева, Р.С. Сорокин, Е.Е. Степанова, И.Б. Степанова, С. Степкин, Д.В. 

Токманцев, Д.В. Тропина, С.А. Трухин, С.А. Трыканова, В.Ю. Туранин, И.И. 

Тюнина, А.Ю. Ульянов, П.А. Филиппов, А.А. Хайдаров, С.Е. Чаннов, Г.Н. 

Чеботарев, И.Г. Шаблинский, А.А. Шапоренко, Р.А. Шапоров, В.А. Шестак, 

В.Н. Шмаков, А.В. Шнитенков, С.О. Шохин, С.Ю. Щукин, С.А. Юнусов и 

другие. 

Объектом данного исследования являются теоретические и практические 

аспекты организации работы сотрудников дежурной части ОВД в рамках 

предотвращения нарушений и обеспечения правопорядка, а так же раскрытия 

преступлений. 

Предмет исследования – нормативная регламентация и научные 

представления об организации деятельности дежурных частей ОВД по 

обеспечению расследования преступлений. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

организации работы дежурных частей в обеспечении раскрытия преступлений в 

течение дежурных суток.  

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть историю становления службы дежурных частей в России; 

 раскрыть правовой статус дежурной части органов внутренних дел 

как субъекта раскрытия преступлений и предотвращения правонарушений; 
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 провести анализ деятельности дежурной части органа внутренних дел 

по приему и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях; 

 охарактеризовать обеспечение дежурной частью органа внутренних 

дел работы следственно-оперативных групп при раскрытии преступлений в 

течение дежурных суток; 

 представить анализ существующего алгоритма деятельности 

дежурных частей ОВД по содействию в расследовании преступлений; 

 исследовать основные правовые и организационные направления 

улучшения процесса содействия в расследовании преступлений. 

В процессе исследования использованы общенаучные и специальные 

методы научного познания: 

– критического анализа (в рамках исследования исторического аспекта 

становления дежурных частей); 

– научной абстракции и обобщения научного опыта из современных 

теоретических исследований, конкретно-исторический (при определении 

понятийного аппарата, изучении теоретических основ и научных подходов к 

сущности деятельности дежурных частей); 

– системного анализа (при исследовании теоретических аспектов 

деятельности); 

– сравнительно-правовой (при анализе нормативно-правовых актов); 

– классификационно-аналитический и абстрактно-логический (при 

теоретических обобщениях, классификации, формулировании выводов и 

практических рекомендаций) 

Теоретическую базу исследования составили научные работы 

исследователей-специалистов в уголовно-процессуальном и административном 

праве – Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, Т.Ю. Вилковой, В.О. Захаровой, Ю.В. 

Козырь, М.К. Кумышевой, С.В. Набоки, Р.Д. Оздоева, Ю.Ю. Орловой, А.В. 

Смирнова, Д.В. Ривмана, А.Б. Толдиева, Е.Е. Туякова и других авторов. 
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Нормативно-правовую и эмпирическую базу исследования составляют 

Конституция РФ1, Кодекс РФ об административных правонарушениях2, 

Федеральные законы «О полиции»3, «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»4, другие федеральные законы и иные 

правовые акты, применяемые в деятельности полиции, а также материалы 

судебной практики по вопросам рассмотрения обращений граждан. 

Теоретическая значимость дипломной работы заключается в том, что 

сформулированные в ней положения и выводы по вопросам рассмотрения 

обращений граждан в дежурные части ОВД в определенной мере дополняют 

институт обращений граждан в органы исполнительной власти и развивают 

соответствующие положения в области науки административного права. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его материалы 

могут быть использованы в практической деятельности органов внутренних дел 

по рассмотрению обращений граждан в целом, так и в частности по приему, 

учету и разрешению сообщений о преступлениях. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, поделенных на 

параграфы, заключения, списка использованной литературы и приложения. 

  

                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // 

Российская газета. - 1993. – 25 дек. - № 237. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный 

закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1).– Ст. 1. 
3 О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 7. – Ст. 900. 
4 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный закон 

от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2006. – № 19. – Ст. 2060. 
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ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЖУРНЫХ ЧАСТЕЙ ОВД 

 

§ 1. Становление службы дежурных частей в России 

 

История развития дежурных частей может быть разделена на 7 этапов: 

1918 - 1925 гг.; 1926 - 1930 гг.; 1931 - 1953 гг.; 1954 - 1968 гг.; 1969 - 1977 гг.; 

1978 - 1991 гг.; 1991 г. и по настоящее время.  

Дежурные части в том виде, как они существуют сейчас, были 

сформированы в 20-е годы прошлого столетия. Однако уже до этого момента 

существовали постоянно действующие органы, куда гражданин мог обратиться 

за защитой своих прав: в XVIII веке действовали Управы Благочиния в составе 

пристава и вверенных ему полицейских команд на каждые 200-700 дворов.  

«Устав Благочиния» принятый в 1782 г., по своей сути был нормативно-

правовым актом, регулирующим статус, систему и основные направления 

деятельности полицейских органов1.  

Согласно ст. 98, 99, 102, 104 «Устава Благочиния», в обязанности 

частного пристава входило принимать все сообщения и заявления о непорядках 

на вверенной ему территории, осуществлять допросы нарушителей и 

свидетелей, а также заключать преступников под стражу. Частный пристав 

должен был жить при части, а если ему необходимо было отлучиться из города, 

он обязан был передать свои обязанности другому приставу. Таким образом, 

данная организация работы стала предвестником дежурных частей, которые 

обязаны работать круглосуточно.  

В середине XIX века в Санкт-Петербурге так же существовал прообраз 

дежурной части в виде «съезжего дома», в котором помещалась полицейская 

                                           
1 Устав Благочиния или Полицейский от 8 апреля 1782 г. // Извлечение из книги 

законодательство императора Петра III: 1761-1762. Законодательство Екатерины II: 1762-

1768 гг. (составитель и автор вступительных статей В.А. Томсинов». – М.: Зерцало, 2011 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/58105242/ (дата обращения 

20.07.2021). 
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канцелярия и комнаты для арестантов. На территории устанавливалась 

«полицейская будка», в которой находился городовой.  

С первой половины ХХ века функции современной дежурной части 

выполняли заступающие на дежурство из числа сотрудников уголовного 

розыска участковые и иные сотрудники полиции. Их обязанности на таком 

дежурстве заключались в регистрации событий, о которых надлежало далее 

докладывать вышестоящему руководству. В начале 30-х годов в некоторых 

крупных полицейских управлениях были созданы штатные должности 

дежурных, но на тот момент данная практика не прижилась. 

Правовое регулирование деятельности дежурных частей осуществлялось 

Приказом НКВД СССР от 14 июня 1935 года № 077 «О работе дежурных по 

милиции»1. В данном акте обозначены были права и обязанности лиц 

дежурных, которые и сейчас составляют сущность работы в дежурной части: 

прием обращений и заявлений граждан по поводу совершения преступлений и 

иных правонарушений, незамедлительная организация мер по поимке 

преступника, организация суточного наряда и доклад начальнику о 

производимой деятельности. Подробная регламентация деятельности 

дежурного была осуществлена в 1940 г. принятием «Временной инструкции 

ответственному дежурному по городскому отделению районного комиссариата 

милиции»2.  

Несмотря на стремление властей обеспечить работу дежурных частей на 

должном уровне, оставались нерешенными проблемы технической 

                                           
1 О работе дежурных по милиции: приказ НКВД СССР от 14 июня 1935 г. № 077 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nkvd.memo.ru/index.php/%D0%9A% 

D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80

%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0

%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B7%D0%B0_1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 

(Дата обращения: 20.07.2021). 
2 Об утверждении временной инструкция ответственному дежурному по городскому 

отделению районного комиссариата милиции: приказ НКВД СССР № 700 от 28 мая 1940 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nkvd.memo.ru/index.php/%D0%9A% 

D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80

%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0

%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B7%D0%B0_05.1940 (Дата обращения: 20.07.2021). 
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оснащенности органов правопорядка: не хватало криминалистических средств 

и техники, средств связи, автомобильного парка для выезда на место 

происшествия. Существенным препятствием для осуществления деятельности 

правоохранительных органов было отсутствие нужной квалификации и четко 

обозначенных полномочий сотрудников дежурной службы.  

Режим работы для дежурных служб в начале 30-х годов был установлен с 

9-24 часов, а в 1954 году он был изменен и стал соответствовать режиму работы 

гражданских служащих. Это было ошибкой, которая повлекла за собой 

невозможность дежурным частям выполнять свои задачи и функции: 

незамедлительно реагировать на сообщения о преступлениях в таком режиме 

просто было невозможно, и оперативная обстановка стала ухудшаться. 

Попытка в 1954-1956 гг. увеличить количество дежурных частей проблему не 

решила, а проведенное сокращение сотрудников правоохранительных органов в 

1956 г. вернуло проблему неэффективной организации работы дежурных 

частей.  

В 1956 году было обращено внимание на организацию рабочего места 

дежурного и стали разрабатываться требования к помещению, где 

осуществлялась деятельность дежурной части: были приняты «Основные 

положения по схеме планировки помещений и оборудованию дежурных частей 

городского и районного отдела милиции»1. В этот период отмечается 

непонимание важности не только круглосуточной работы дежурных частей, но 

и необходимости подготовки соответствующих кадров.  

В 1965 г. приказ МООП РСФСР «О мерах усиления борьбы с кражами, 

грабежами и разбойными нападениями»2 определил возможность создания 

следственных групп при дежурных частях. В составе группы должны были 

быть следователь, эксперт, сотрудник уголовного розыска и кинолог. Цель 

                                           
1 Кваша А.А., Овсянников В.С. Становление службы дежурных частей // Юристъ-Правоведъ. 

– 2014. – № 4 (65). – С. 89. 
2 Основные положения по схеме планировки помещений и оборудованию дежурных частей 

городского и районного отдела милиции: приказ Министерства ООП РСФСР от 17 декабря 

1965 г. № 338 // СПС «КонсультантПлюс». 



11 

создания заключалась в оперативном реагировании на сообщения о 

преступлениях: осуществление неотложных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий. Свою деятельность оперативные группы 

при дежурных частях осуществляли только вечером и ночью, при их этом 

укомплектование частично осуществлялось за счет тех сотрудников, которые 

не справились со своими обязанностями на другой работе в 

правоохранительных органах, а также лицами пред пенсионного возраста1. 

Данное положение дел ставило дежурную службу на уровень обычного 

приемщика заявлений, и о квалифицированном реагировании на сообщения о 

преступлениях не могло быть и речи.  

Количество сотрудников дежурной части было минимальным, могло 

работать всего 2-3 человека, соответственно, не было речи о выезде на место 

происшествия дежурных. Дежурные части обычно занимали небольшое 

помещение с комнатой для оружия. Выделенные телефонные линии стали 

появляться только после 1974 года, а нехватка машин и водителей приводила к 

тому, что ночью на вызовы приходилось идти пешком2.  

К концу 70-хх годов наметились сдвиги в решении выше обозначенных 

проблем: началось целенаправленное выстраивание организационно-

технической деятельности дежурных частей. В 1972 году был издан приказ 

МВД СССР «О коренном улучшении работы дежурных частей органов 

внутренних дел», который ввел в действие «Временное типовое положение о 

дежурной службе органов внутренних дел» и «Временную инструкцию по 

организации работы дежурной части отдела внутренних дел исполкомов 

районного, городского, окружного Совета депутатов (отделения милиции)»3.  

                                           
1 Колемасов В.Н. Организационно-правовые особенности создания советской милиции // 

Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2012. – № 2. – С. 263. 
2 Овсянников В. С. Дежурные части территориальных органов МВД России как основной 

субъект реагирования на изменения в оперативной обстановке // Юристъ-Правоведъ. – 2016. 

– № 4 (77). – С. 125. 
3 О коренном улучшении работы дежурных частей органов внутренних дел: приказ МВД 

СССР от 11 декабря 1972 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
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На начало 90-хх годов приходится достаточно полное правовое 

регулирование большинства вопросов, касающихся деятельности дежурных 

частей. В частности, нормативно-правовое регулирование осуществлялось 

Приказом МВД России от 9 апреля 1993 года № 170дсп, а затем приказом МВД 

России от 26 февраля 2002 года № 174дсп «О мерах по совершенствованию 

деятельности дежурных частей системы органов внутренних дел Российской 

Федерации» и Приказом МВД России от 12 апреля 2013 г. № 200дсп «О мерах 

по совершенствованию деятельности дежурных частей территориальных 

органов внутренних дел Российской Федерации» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 10 июня 2013 года, 

регистрационный № 28761). 

В 2004 г. процесс автоматизации деятельности дежурных частей 

продолжился и была создана Единая информационно-телекоммуникационная 

система органов внутренних дел (ЕИТKС). На данный момент действует 

Автоматизированная информационная система «Дежурная часть», работа 

которой направлена на: 

1. сбор, обработку, хранение информации по контролю за ходом 

раскрытия преступлений; 

2.  управление привлеченными силами и средствами. 

Правовое регулирование общественных отношений осуществляется не 

только внутригосударственными актами, но и международным 

законодательством. Регулирование деятельности дежурных частей, связанной с 

ограничение свободы лица (конвоирование, задержание, применение оружия) 

регулируются следующими международными актами: 

1. Всеобщая Декларация прав человека1; 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS № 5)2; 

3. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка1; 

                                           
1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.) 

// Российская газета. - № 67. – 05.04.1995. 
2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950 г.) 

(с изм. от 13.05.2004 г.) // Бюллетень международных договоров. - № 3. – 2001. 
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4. Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию порядка, принятые VIII Конгрессом 

ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями от 

7 сентября 1990 года2; 

5. Свод принципов защиты всех лиц, подверженных задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме, принятый Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН № 43/173 от 9 декабря 1988 года3. 

Федеральные законы «О полиции» и «О безопасности»4 выступают 

основными нормативно-правовыми актом, регулирующим базовые вопросы 

функционирования полиции, в том числе дежурных частей.  

На современном этапе своего развития детализация деятельности 

дежурных частей строится на правовых актах МВД, например, «Наставление о 

порядке исполнения обязанностей и реализации прав полиции в дежурной 

части территориального органа МВД России после доставления граждан»5.  

На территории российской федерации административно-правовые нормы 

распространяются и на иностранных граждан (за некоторыми исключениями).  

Таким образом, можно констатировать, что дежурные части ОВД прошли 

длительный путь становления и развития. Начиная с системы полицейских 

                                                                                                                                            
1 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г. № 34/169 // Советская юстиция. – 1991. – 

№ 17. – С. 22. 
2 Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по 

поддержанию правопорядка (приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями Гавана, Куба, 27 августа – 7 сентября 

1990 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/ 

decl_conv/conventions/firearms.shtml (дата обращения: 20.07.2021). 
3 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы 

то ни было форме: утв. Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1988 г. // СПС 

«КонсультантПлюс». 
4 О безопасности: федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 09.11.2020 г.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 03.01.2011. - № 1. – Ст. 2. 
5 Об утверждении Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав 

полиции в дежурной части территориального органа МВД России после доставления 

граждан: приказ МВД России от 30 апреля 2012 г. № 389 (ред. от 06.07.2020 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26 июня 2012 г. № 24696) // Российская газета. – № 

156. – 11.07.2012. 
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приставов, была организована работа по приему заявлений от граждан, опросу 

подозреваемых и обвиняемых, взятию их под стражу. 

После 1917 г. развивалась советская милиция, а современный вид и 

структуру дежурная часть ОВД приняла в 70-80 гг. прошлого века – до начала 70-

х годов деятельность дежурных частей не соответствовала ее функциям и задачам. 

На 80-е годы приходится целенаправленные изменения в сторону улучшения 

материально-технического оснащения частей. В 90-хх годах осуществляется 

частичная автоматизация процессов сбора и хранения информации. В ходе 

начатой в 2009 г. реформы МВД России дежурные части вошли в структуру 

полиции. Дежурная служба постепенно становилась важнейшим звеном в 

противодействии преступности в России, и более того, от эффективности ее 

деятельности зависела реальная картина правопорядка на обслуживаемой 

территории. 

На современном этапе развития правовое регулирование деятельности 

дежурных частей осуществятся широким кругом законодательных актов: от 

международного законодательства до административно-правовых актов, 

имеющих силу только в рамках данных формирований. 

 

 

§ 2. Правовой статус дежурной части органов внутренних дел как 

субъекта раскрытия преступлений и предотвращения правонарушений 

 

Наше время предъявляет самые высокие требования к профессиональным 

и моральным качествам личного состава органов внутренних дел. И к 

сотрудникам дежурных частей это относится в первую очередь. Координируя 

деятельность других служб, они должны обладать всем необходимым объёмом 

знаний, опытом и способностью брать на себя ответственность за выбор 

наиболее оптимального пути выполнения поставленных задач, своевременно и 

на высоком профессиональном уровне служить обществу и государству. 
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Дежурная часть МВД России – структурное подразделение полиции, на 

которое возложены функции оперативного управления в системе органов 

внутренних дел Российской Федерации. Она предназначена для обеспечения 

комплексного использования сил и средств органа внутренних дел в целях 

незамедлительного реагирования на поступающие заявления и сообщения о 

преступлениях и правонарушениях, обеспечения безопасности личности, 

общественного порядка и общественной безопасности1. 

Правовую основу деятельности дежурных частей органов внутренних 

дел, как и полиции в целом, составляют Конституция РФ, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры РФ, 

федеральные конституционные законы, Федеральный закон «О полиции», 

другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента России, 

Правительства РФ и МВД России. Кроме того, дежурные части органов 

внутренних дел в своей деятельности руководствуются также законами 

субъектов РФ по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности, изданными в пределах их компетенции2. 

При проведении контртеррористических операций деятельность 

дежурных частей органов внутренних дел может дополнительно 

регламентироваться нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами МВД России, устанавливающими порядок 

их проведения. 

Дежурные части выполняют возложенные на них обязанности по сбору 

информации и реагированию на осложнения обстановки, управляют силами и 

средствами, задействованными по плану комплексного использования сил и 

средств полиции в охране общественного порядка (единой дислокации), через 

дежурные части, находящихся в их непосредственном подчинении. 

                                           
1 Архипов А.С. Задержание подозреваемого по поручению следователя вне места 

производства предварительного расследования (процессуальный аспект) // Российский 

следователь. – 2017. – № 8. – С. 7. 
2 Майдыков А.Ф., Миньковский Г.М., Российский Б.В., Иванов В.Н. и др. в сборнике статей 

// Стратегические цели и приоритетные задачи МВД России, основные направления и 

средства их реализации. Ч. I и II. – М, 2014. – С. 187. – 302 с 
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Задачи дежурной части ОВД заключаются в достижении целей, которые 

стоят перед ними1. К таким задачам можно отнести: 

     непрерывный сбор, обработку и передачу информации об оперативной 

обстановке; 

     прием, регистрацию поступивших в дежурную часть заявлений, 

сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях, иных обращений граждан, а также 

своевременное реагирование на них; 

     немедленное принятие мер к раскрытию преступлений в течение 

дежурных суток; 

     непрерывное управление силами и средствами ОВД; 

     своевременную организацию действий по обеспечению общественного 

порядка; 

     подготовка нарядов к несению службы, контроль за несением ими 

службы; 

     организацию разбирательства с гражданами, в том числе 

доставленными в территориальные органы МВД России и задержанными; 

     контроль за соблюдением установленного порядка содержания, 

конвоирования задержанных, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений; 

     обеспечение сохранности служебных документов, оружия, 

боеприпасов, специальных средств, оперативной и криминалистической 

техники, средств связи и другого имущества; 

     прием и сохранность изъятого, добровольно сданного, найденного 

оружия и боеприпасов, а также предметов и вещей, принадлежность которых не 

установлена; 

                                           
1 Захарова В.О. Организация дежурной частью органа внутренних дел раскрытия 

преступлений по «горячим следам»: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2007. – С. 

16. 
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     контроль за состоянием охраны помещений территориального органа и 

прилегающей к нему территории, его противопожарной безопасностью и 

санитарным состоянием; 

     осуществление приема найденного имущества, сдаваемого в 

территориальные органы; 

     контроль за соблюдением сотрудниками территориального органа 

МВД России правил внутреннего распорядка. 

К функциям дежурных частей органов внутренних дел относятся: сбор и 

анализ информации об обстановке; организация раскрытия преступлений по 

«горячим следам»; разбирательство с правонарушителями, контроль за 

содержанием, охранной и конвоированием подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений; подготовка служебных нарядов к несению службы 

и контроль за их работой; прием-передача служебной информации в 

подразделения; информирование руководителей органов власти города 

(района) и оповещение личного состава органа внутренних дел; обеспечение 

сохранности вооружения, боеприпасов, специальных средств, оперативной и 

криминалистической техники, средств связи, защиты и другого имущества, 

числящегося за дежурной частью; контроль за охраной здания органа 

внутренних дел и изолятора временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений (ИВС); а также за соблюдением 

правил пожарной безопасности в здании органа внутренних дел1. 

Возложенные на дежурную часть задачи выполняет дежурная смена, 

состав которой определяется в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей. 

Примерный состав дежурной смены УМВД России по городу с 

населением 250 тыс. человек и более: начальник смены, старший оперативный 

дежурный, дежурный, инженер-электроник, помощник оперативного 

                                           
1 Попова Н.Ф.  Административное право: учебник и практикум для вузов. – М.: Юрайт, 2020. 

– 333 с. – С. 103. 
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дежурного, помощник оперативного дежурного (по службе «02»), помощник 

оперативного дежурного (по телеграфной связи). 

Начальник дежурной смены, а в органах внутренних дел, где в штатном 

расписании эта должность не предусмотрена, оперативный дежурный (старший 

оперативный дежурный), является старшим дежурной смены и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на дежурную часть 

задач. 

Кроме дежурной смены в суточный наряд по органу внутренних дел 

включаются: группа управления нарядами, полицейский по охране здания, 

водитель служебного автотранспорта дежурной части; следственно- 

оперативная группа, группа немедленного реагирования, группа (группы) 

задержания пульта централизованной охраны отдела вневедомственной 

охраны. По решению начальника органа внутренних дел суточный наряд может 

усиливаться дополнительными силами и средствами. 

Дежурные части в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами МВД России в пределах своей 

компетенции осуществляют следующие полномочия: 

а) прием и регистрация (в том числе в электронной форме) заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях, осуществление контроля за их разрешением; выдача 

заявителям на основании личных обращений уведомлений о приеме и 

регистрации их письменных заявлений о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях; прием и регистрация обращений (жалоб) 

граждан на правонарушения, совершенные сотрудниками органов внутренних 

дел, поступающих через «горячую линию МВД России» (телефон доверия)1; 

б) реагирование на поступившие в ДЧ заявления и сообщения о 

преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях с 

                                           
1 Костенников М.В. и др. Административная деятельность ОВД: учебник для среднего 

профессионального образования / Отв. ред. М.В. Костенников, А.В. Куракин. – М.: Юрайт, 

2019. – С. 208. – 521 с. 
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целью незамедлительного прибытия полиции на место совершения 

преступления, административного правонарушения, место происшествия; 

в) незамедлительное направление на места происшествия дежурные 

следственно-оперативные группы (СОГ), а при необходимости группы 

немедленного реагирования (ГНР), осуществление контроля за их 

деятельностью; 

г) предоставление СОГ необходимых сведений из имеющихся в ОВД 

банков данных информации; 

д) постоянное информирование руководства ОВД о состоянии 

оперативной обстановки на обслуживаемой территории, взаимообмен 

информацией о состоянии оперативной обстановки с другими 

территориальными органами МВД России, заинтересованными 

территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной 

власти, органами государственной власти субъекта Российской Федерации и 

органов местного самоуправления; 

е) непрерывное управление силами и средствами подразделений ОВД и 

приданных сил, дежурными нарядами, нарядами задействованными по плану 

комплексного использования сил и средств (единая дислокация), их 

инструктаж, незамедлительное принятие мер к раскрытию преступлений по 

«горячим следам»; 

ж) организация действий сил и средств при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств, принятие неотложных мер по спасению граждан, охране 

имущества, оставшегося без присмотра, оказания содействия в этих условиях 

бесперебойной работе спасательных служб, обеспечения общественного 

порядка при проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и 

эпизоотий; 

з) информирование дежурной части вышестоящего органа внутренних 

дел о состоянии оперативной обстановки и её изменениях в порядке и сроки 
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установленными МВД России, территориальными органами МВД России на 

региональном уровне1; 

и) разбирательство с лицами, доставленными в ОВД, установление их 

личности, осуществление иных процессуальный действий, возложенных на 

дежурные части органов внутренних дел Российской Федерации, содержание 

доставленных в специально предназначенных для этих целей помещениях. 

Полномочия дежурной смены: 

а) обеспечение установленного порядка содержания, охраны и 

конвоирования подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 

б) прием обращений и заявлений от граждан; 

в) выдача, прием и обеспечение сохранности служебных документов, 

оружия, боеприпасов, специальных средств, оперативной и 

криминалистической техники, средств связи и другого вверенного имущества; 

г) прием и обеспечение сохранности изъятого, добровольно сданного, 

найденного оружия и боеприпасов, а также документов, вещей, кладов, 

ценностей и другого имущества; 

д) передача в подчиненные органы и подразделения специальных 

сигналов о введении степеней готовности, оповещение и сбор личного состава; 

е) своевременное пополнение электронных банков данных; 

ж) обеспечение контрольно-пропускного режима в здание ОВД, учёт и 

регистрация посетителей, контроль за состоянием охраны и обороны здания 

ОВД и прилегающей к нему территории, их противопожарной безопасности и 

санитарным состоянием; 

з) организация дактилоскопирования доставленных в дежурные части 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лица без гражданства 

в соответствии с действующим законодательством; 

и) содействие лицам, осуществляющим проверку деятельности дежурной 

части, а также работе общественно-наблюдательных комиссий 

                                           
1 Костенников М.В. и др. Административная деятельность ОВД: учебник для среднего 

профессионального образования / Отв. ред. М.В. Костенников, А.В. Куракин. – М.: Юрайт, 

2019. – С. 210. 
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осуществляющих общественный контроль за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания, в соответствии с представленными им 

полномочиями; 

к) обеспечение учета осужденных лиц, прибывших в отпуск и по другим 

причинам; 

л) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России; 

м) работа с доставленными и задержанными. 

Дежурные части органов внутренних дел докладывают об оперативной 

обстановке и её изменениях в дежурные части вышестоящих органов 

внутренних дел, которые направляют информацию в дежурную часть МВД 

России в соответствии с утвержденными в установленном порядке перечнем 

такой информации и порядком ее сбора и представления1. 

Дежурные части органов внутренних дел обеспечиваются необходимыми 

помещениями. Их количество и предъявляемые требования по оборудованию 

определяются в соответствии с приказом МВД России от 12 апреля 2013 г. 

№º200дсп 2. 

Центральным органом управления, сбора и обработки оперативной ин 

формации системы МВД России является Дежурная часть МВД России. На 

дежурную часть органа внутренних дел составляется тактико-технический 

паспорт по установленной форме. 

Дежурные части органов внутренних дел и их структурных 

подразделений обязаны информировать дежурные части территориальных 

органов внутренних дел о состоянии оперативной обстановки и её изменениях, 

имеющихся в наличии силах и средствах, проводимых специальных операциях, 

мерах, принимаемых к раскрытию преступлений по горячим следам, 

                                           
1 Султанов К.А. Роль органов внутренних дел в формировании регионального 

законодательства об административных правонарушениях // Административное право и 

процесс. – 2019. – № 3. – С. 34. 
2 Минаев В.А., Женило В.Р. Информационные стандарты в деятельности органов внутренних 

дел // Международная конференция «Информатизация правоохранительных систем»: Тезисы 

докладов. – М.: Академия МВД России, 2015. – С. 221. 
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задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступлений, групповых 

нарушениях общественного порядка, а также несанкционированных 

общественно-политических мероприятиях (митинги, шествия, демонстрации и 

другие). 

Вся поступающая в дежурные части органов внутренних дел информация 

и происшествиях отражается в основных рабочих документах: 

– Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, 

– Журнале учета информации, поступившей в орган внутренних дел по 

телефону, телеграфу, в виде срабатывания приборов охранной сигнализации и 

иных сигналов о происшествиях, 

– Тетради для записей оперативного дежурного, наличие которых в 

дежурных частях органов внутренних дел обязательно. 

Сотрудник дежурной смены дежурной части органа внутренних дел не 

вправе отказывать гражданам в приеме заявления или сообщения о 

правонарушении (происшествии). При поступлении по телефону жалобы на 

действия или бездействие сотрудников органов внутренних дел, а также 

сообщений, не содержащих сведений о готовящемся, совершенном или 

совершающемся правонарушении, сотрудник дежурной смены обязан 

сообщить заявителю номер служебного телефона «доверия», дни и часы приема 

населения руководителями соответствующего подразделения, а также 

разъяснить порядок направления в органы внутренних дел письменного 

обращения. При личном обращении граждан в дежурную часть, по фактам 

действия или бездействия сотрудников органов внутренних дел, заявитель 

направляется в подразделение, осуществляющее делопроизводство, для 

регистрации заявления в установленном порядке. О поступлении жалобы 

сотрудник дежурной смены обязан доложить начальнику органа внутренних 

дел или лицу, исполняющему его обязанности, и действовать по его указанию1. 

                                           
1 Организация деятельности дежурных частей органов внутренних дел: учебное пособие / 

под ред. Б.Г. Эшмадова, А.К. Дубровина. – Иркутск: Изд-во Иркутского государственного 

университета, 2017. – С. 97. – 356 с. 
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При разбирательстве с правонарушителем, доставленным в дежурную 

часть, оперативный дежурный обязан: 

- Выяснить основания и причину доставления. 

- Установить личность доставленного, его возраст, физическое состояние. 

- Принять от лица, доставившего правонарушителя, письменный рапорт 

или рапорт и протокол об административном правонарушении, либо заявление, 

если доставление осуществлено гражданами, должностными лицами или 

представителями общественных объединений. 

- Составить протокол о доставлении лица в соответствии с требованиями 

статьи 27.2 КоАП РФ либо сделать соответствующую запись в протоколе об 

административном правонарушении или в протоколе об административном 

задержании. 

- Зарегистрировать факт доставления в Книге учета лиц, доставленных в 

орган внутренних дел. 

- Проводя разбирательство с лицами, доставленными за совершение 

административного правонарушения, оперативный дежурный обязан: 

- Выяснить все данные, устанавливающие наличие или отсутствие 

административного правонарушения, виновность доставленного лица и иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. В случае 

необоснованного задержания лицу, доставленному в орган внутренних дел, 

должны быть принесены извинения. При установлении наличия состава 

административного правонарушения, совершенного доставленным лицом, с 

ним производятся действия в соответствии с требованиями КоАП РФ. 

- Применить в отношении доставленного лица в случаях, 

предусмотренных статьей 27.3 КоАП административное задержание, о чем по 

просьбе задержанного лица о месте его нахождения в кратчайший срок 

уведомляются родственники, администрация по месту работы (учебы), а также 

защитник. На лицо, подвергнутое административному задержанию, в 

соответствии с требованиями статьи 27.4 КоАП составляется протокол об 

административном задержании. 
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- Дежурный обязан проверить по АБД наличие сведений о 

правонарушителе по картотеке лиц, привлеченных к административной 

ответственности за административные правонарушения, а также другим 

картотекам по месту жительства правонарушителя, обращая при этом особое 

внимание на сведения из оперативно-справочных, розыскных и 

криминалистических учетов. 

- Произвести при необходимости личный досмотр, досмотр вещей, 

находящихся при доставленном лице в соответствии с требованиями статьи 

27.7 КоАП, о чем составить протокол либо сделать соответствующую запись в 

протоколе о доставлении или протоколе об административном задержании. 

- Составить протокол об административном правонарушении в 

соответствии с требованиями статьи 28.2 КоАП, о чем сделать 

соответствующую запись в графе 10 Книги учета лиц, доставленных в орган 

внутренних дел. 

- Доложить материалы об административном правонарушении 

начальнику органа внутренних дел для принятия решения. 

Изъятые у доставленного документы и вещи, являющиеся орудием или 

непосредственным объектом правонарушения, хранятся в специальном шкафу в 

дежурной части вместе с протоколом, в котором производится запись об 

изъятии, ключ от шкафа находится у оперативного дежурного. При передаче 

материалов об административном правонарушении лицу, ответственному за их 

учет, оперативный дежурный под расписку в Книге учета лиц, доставленных в 

орган внутренних дел, передает также изъятые вещи и документы, за 

исключением оружия и боеприпасов.  

Изъятые у доставленных оружие и боеприпасы хранятся в специальном 

металлическом шкафу, опечатанном печатью оперативного дежурного, до 

передачи их сотруднику органа внутренних дел, ответственному на дальнейшее 

разбирательство по делу о данном административном правонарушении.  

Изъятие у доставленных наркотических средств и психотропных веществ, 

а также их хранение и передача осуществляется в соответствии с 
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установленным порядком изъятия из незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и 

оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для 

производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, 

а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения.  

Если доставленный имеет травмы, телесные повреждения или его 

психическое состояние вызывает сомнения, а также в случае заявления с его 

стороны об ухудшении состояния здоровья, причинения себе телесных 

повреждений, покушения на самоубийство, оперативный дежурный обязан:  

– Вызвать скорую медицинскую помощь, до приезда которой начать 

оказание доврачебной помощи самостоятельно, обеспечить постоянное 

наблюдение за таким лицом и доложить о случившемся начальнику органа 

внутренних дел.  

– Выяснить причины и обстоятельства получения травм и телесных 

повреждений лицом, доставленным в дежурную часть, отразить это в 

составленном протоколе, получить от него заявление, которое зарегистрировать 

в КУЗ и СП.  

– Получить письменные объяснения (рапорта) от очевидцев об 

обстоятельствах происшествия в случае причинения задержанным лицом себе 

телесных повреждений и покушения на самоубийство в помещении органа 

внутренних дел.  

– О произошедшем доложить начальнику органа внутренних дел.  

– Принять решение о дальнейшем содержании такого лица, 

совершившего правонарушение, в зависимости от заключения медицинского 

работника и указания начальника органа внутренних дел1. 

Таким образом, в обеспечении безопасности личности, прав и законных 

интересов граждан, общественного порядка и общественной безопасности, 

                                           
1 Павлов А.В. Задержание обвиняемого, находящегося в розыске, как альтернатива заочному 

аресту // Уголовное право. – 2016. – № 1. – С. 105. 
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организации розыска и задержания «по горячим следам» лиц, совершивших 

преступления, велика роль дежурных частей органов внутренних дел. 

От их умения качественно подготовить наряды полиции к несению 

службы, постоянного взаимодействия с ними, при необходимости маневра 

силами и средствами, несущими службу на территории обслуживания 

соответствующего органа внутренних дел, своевременного реагирования на 

информацию о совершенном преступлении во многом зависит должный 

общественный порядок, безопасность граждан, нормальный ритм 

общественных отношений города, района и иного муниципального 

образования. 

Обобщая вышесказанное, сделаем следующие выводы: 

Дежурные части ОВД прошли определенный путь становления и развития 

для того, чтобы занять важное место в системе управления подразделениями и 

службами органов внутренних дел. Эффективность их работы влияет на 

результаты деятельности ОВД и повышает имидж сотрудников, а также уровень 

доверия к полиции. 

Дежурные части выполняют функции оперативного управления, используя 

силы и средства подразделений, которые задействованы в обеспечении 

общественного порядка и борьбы с преступностью. Задачи дежурной части ОВД 

заключаются в достижении целей, которые стоят перед ними (см. приложение). 

Дежурная часть ОВД также выполняет задачи непрерывного сбора и обработки 

оперативной информации об обстановке на своей территории, выработки решений 

по управлению нарядами и следственно-оперативными группами, предоставления 

информации руководству и контроля реализации всех поручений и решений. 

На современном этапе дежурная часть является самостоятельным 

структурным подразделением в системе ОВД. 

Эффективная работа дежурной части прямо влияет на деятельность всех 

служб ОВД. Именно это позволяет выделить важность и значимость дежурной 

части среди других подразделений ОВД.  
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЖУРНОЙ 

ЧАСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

§ 1. Деятельность дежурной части органа внутренних дел по приему и 

регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях 

 

Основным нормативным правовым актом деятельности дежурной части 

по приему сообщений о преступлениях выступает Приказ МВД России № 736 

«Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 

территориальных органах Министерства внутренних дел Российской 

Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях»1. 

Согласно Разделу ІІ оперативными сотрудниками дежурных частей 

отдела внутренних дел обязательно принимаются во всех территориальных 

органах МВД РФ заявления, а также сообщения о преступлениях, 

административных правонарушениях, нарушениях правопорядка или какого- 

либо возникшего происшествия. При этом сообщения и заявления 

принимаются в любое время и на любой территории. 

Прием сообщений осуществляется круглосуточно. Данные заявления и 

сообщения принимает оперативный дежурный дежурной части органа 

внутренних дел. Таким органом может выступать управление, отдел, отделение, 

пункт полиции, линейный отдел, линейное отделение, линейный пункт 

полиции. 

                                           
1 Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 

территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: 

Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 (ред. от 09.10.2019) // Российская газета. – 

№ 260. – 2014. 
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Если в административных зданиях не предусмотрены дежурные или 

прием проводится за пределами данных зданий, то заявления и сообщения о 

преступлениях принимаются теми сотрудниками ОВД, у которых есть на то 

полномочия. 

Принимая письменное заявление о преступлениях, сотрудник ОВД обязан 

предупредить заявителя об уголовной ответственности за заведомо ложный 

донос. Данное предупреждение обусловлено статьей 306 Уголовного кодекса 

Российской Федерации1. После предупреждения обязательным является 

наличие отметки о предупреждении с удостоверением подписи заявителя об 

ознакомлении. 

Регистрация заявлений или сообщений о происшествиях или 

преступлениях проводится согласно регламента раздела ІІІ. Так, согласно 

пункта 23 регистрация сообщений и заявлений вне зависимости от территории 

оперативного обслуживания круглосуточно и оперативно проводится в Книге 

учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях (далее – КУСП). 

Отметим, что иногда указанные в сообщениях преступления или 

административные правонарушения не относятся к компетенции ОВД или 

относятся, но к компетенции ОВД на другой территории. В таком случае 

заявления и сообщения, а также имеющиеся материалы регистрируются в 

КУСП и передаются по подследственности, подведомственности или 

территориальности: 

– в суд в соответствии в ч. 2. ст. 20 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации заявления о преступлениях по уголовным делам 

частного обвинения или в другой орган предварительного расследования или 

                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – 

Ст. 2954. 
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дознания в соответствии со ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ1. 

При этом возможна передача в другой территориальный орган внутренних дел; 

– заявления (сообщения) об административном правонарушении, о 

происшествии – в государственный орган, орган местного самоуправления, 

организацию или должностному лицу, к компетенции которых относится 

решение соответствующих вопросов, по подведомственности либо в иной 

территориальный орган МВД России по территориальности. Одновременно 

принимаются необходимые меры по предотвращению или пресечению 

преступления или административного правонарушения, а также охране места 

совершения преступления, административного правонарушения или места 

происшествия. 

Разрешение заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях предусмотрено разделом IV. Согласно п. 44 оперативный 

сотрудник дежурной части органов внутренних дел должен проверить 

правомерность и действительность факта обращения заявителя. При этом 

необходимо проверить достоверность данных заявителей, а именно фамилию, 

имя, отчество, адрес. При неполноте данных или их отсутствии следует принять 

меры для их установления. 

Согласно статей 144, 145 УПК РФ все заявления и сообщения о 

преступлениях, происшествиях и правонарушениях подлежат определенной 

проверке. 

Заявления и сообщения о любых административных правонарушениях 

подлежат рассмотрению в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях РФ2. 

Проанализируем сроки рассмотрения. С учетом требований ч. 3 ст. 8 и ст. 

12 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 31.07.2021) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный 

закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
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обращений граждан Российской Федерации»1, срок рассмотрения заявлений и 

сообщений начинает свое исчисление с момента их регистрации в КУСП.  

Нормативными актами также предусмотрено право обжалования. Так, 

согласно ст. 123 УПК РФ «действия (бездействие) и решения органа дознания, 

дознавателя, следователя, прокурора и суда могут быть обжалованы в 

установленном порядке участниками уголовного судопроизводства, а также 

иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия 

и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы». 

Примером судебной практики по принятию жалобы на апеллирование 

решения в нарушения нормативно-правовых актов («Инструкция об 

организации рассмотрения обращений», «Инструкция о порядке приема, 

регистрации и разрешения») является апелляционное определение Верховного 

Суда РФ от 21 февраля 2017 г. № АПЛ17-12. 

По данному делу К.П. обратился в Верховный Суд Российской 

Федерации с административным исковым заявлением о признании 

недействующими приведенных выше положений инструкций. В обоснование 

заявленного требования указал, что они противоречат части 2 статьи 1 

Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», части 1 статьи 120 и статье 121 

УПК РФ и пункту 124 Инструкции № 707, затрудняют ему осуществление 

права на доступ к правосудию и нарушают гарантированные частью 1 статьи 21 

и частью 2 статьи 45 Конституции РФ права, поскольку допускают 

рассмотрение ходатайств, заявленных в соответствии с УПК РФ, в более 

длительный срок – до 30 дней, чем установлено этим Кодексом2. 

                                           
1 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный закон 

от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2006. – № 19. – Ст. 2060. 
2 Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 21.02.2017 

г. № АПЛ17-12 «Об оставлении без изменения Решения Верховного Суда РФ от 11.11.2016 

№ АКПИ16-914 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – № 1. – январь, 

2018. 
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Отметим, что обжалование – это уголовно-процессуальный институт, 

устанавливающий порядок подачи (принесения), приема, регистрации, 

рассмотрения и разрешения жалоб на решения, действия или бездействия 

органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора, суда или судьи в случае 

нарушений ими гарантированных прав и законных интересов участвующих в 

деле лиц, либо которые расцениваются ими как незаконные и необоснованные. 

В качестве принципа уголовного процесса в законе закреплено право на 

обжалование процессуальных действий (бездействия) и решений суда, 

прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя1. 

Жалоба – это основанное на законе обращение участников уголовного 

судопроизводства, облеченное в письменную или устную форму, по поводу 

нарушения прав и законных интересов лица, вызванного решением, действием 

или бездействием органа или должностного лица, направленное прокурору или 

в суд (судьбе) с требованием об устранении действительного или 

предполагаемого нарушения2. 

В целом, отметим, что жалоба является не только правовым средством 

обеспечения защиты от произвола и неправомерных действия органов и 

должностных лиц, осуществляющих судопроизводство, но и методом 

выявления нарушений уголовно-процессуального закона. 

Остановимся подробнее на деятельности дежурной части органа 

внутренних дел по приему и регистрации заявлений и сообщений о 

преступлениях. 

Прежде всего, стоит отметить, что данный процесс регламентируется 

«Инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных 

органах МВД РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях» (далее – Инструкция)3.  

                                           
1 Вилкова Т.Ю., Маркова Т.Ю. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. 

Практикум: учебное пособие бакалавриата – И.: Юрайт, 2020. – С. 58. 
2 Там же. – С. 69. 
3 Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 

территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: 



32 

Практическая деятельность подразделений МВД России показывает, что 

момент подачи заявления о совершенном преступлении, лицами, 

подвергшимися противоправным деяниям уголовно-правового характера, имеет 

немаловажное значение для организации работы дежурных частей ОВД в 

контексте противодействия преступности, так как промедление в принятии 

решений о производстве следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих 

проверке, а впоследствии и доказыванию, может повлечь необратимые 

последствия, ведущие к объективной невозможности реализации одного из 

главных принципов уголовного судопроизводства – неотвратимости наказания 

за совершенные уголовно наказуемые деяния. 

В связи с этим отметим, что от обоснованности и оперативности 

сотрудников дежурных частей зависит результат проверки заявлений и 

сообщений о преступлениях и возбуждения далее уголовных дел в 

установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации порядке. 

При этом работа по приему, регистрации и разрешению сообщений и 

заявлений о правонарушениях, происшествиях и преступлениях занимает в 

органах внутренних дел значительное место, «именно в органы внутренних дел 

ежегодно поступает не менее 91% всех регистрируемых правоохранительными 

органами заявлений и сообщений о преступлениях. Из числа указанных 

заявлений и сообщений, поступающих в органы внутренних дел, не менее 67% 

приходится на заявления и сообщения о преступлениях, принятые в дежурной 

части по телефону, не менее 25% – устные заявления лиц, обратившихся 

непосредственно к сотрудникам ОВД, не менее 8% – письменные заявления и 

                                                                                                                                            
Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 (ред. от 09.10.2019) // Российская газета. – 

№ 260. – 2014. 
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сообщения о преступлениях, направленные посредством операторов почтовой 

связи с доставкой письменной корреспонденции в здания ОВД»1. 

Вышеуказанная информация свидетельствует о зависимости результатов 

разрешения заявлений и сообщений о преступлениях от своевременной, 

обоснованной и мотивированной юридической оценки изложенных в 

заявлениях и сообщениях сведений, предварительной квалификации 

противоправных деяний. 

Рассмотрим условия приема заявлений и сообщений от граждан. 

Все заявления и сообщения о преступлениях, административных 

правонарушениях или какого-либо возникшего происшествия принимаются в 

любом органе внутренних дел. Отметим, что полнота сведений, информация и 

форма представления могут быть неполными, а место и время совершения 

преступления или происшествия не важны. Принимать сообщения и заявления 

должны круглосуточно в любое время. При этом заявитель может передать 

заявление или сообщение лично или другими методами передачи информации 

– почта, телефон, телеграф, нарочно, при помощи других методов связи. 

Все заявления или сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, которые поступают в подразделения делопроизводства 

(секретариат) органа внутренних дел, необходимо зарегистрировать в 

определенном и обязательном порядке. После этого при соблюдении правил 

делопроизводства информация передается начальнику органа внутренних дел и 

в дежурную часть, чтобы незамедлительно там зарегистрировать. 

Если сообщение или заявление о преступлениях принимается за 

пределами ОВД или в тех органах внутренних дел, где отсутствует дежурная 

часть, то их принимают любые сотрудники, которые обязаны сразу 

зафиксировать сведения о заявлении и заявителе. Далее эти сотрудники 

нарочно, по телефону или посредством других видов связи передаются в 

дежурную часть, где проходит незамедлительная регистрация. 

                                           
1 Козырь Ю.В., Сементьев Е.И. К вопросу о регистрации заявлений и сообщений о 

преступлениях в системе МВД России и проблемах, возникающих при возбуждении 

уголовных дел // Юристъ-Правоведъ. – 2016. – № 3 (76). – С. 37. 
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При подаче заявления о преступлении заявитель получает талон-

уведомление, который выдается оперативным сотрудником дежурной части 

при личном обращении заявителя. Это происходит в одно время с регистрацией 

сообщения или заявления в КУСП. Заявитель должен расписаться за 

полученный талон-уведомление на талоне-корешке. Обязательным условием 

является пометка даты и времени получения данного талона-уведомления. 

Важно отметить, что корешки следует оставить в дежурной части органов 

внутренних дел. Они являются первичным документом при сверке полноты 

регистрации заявлений о преступлениях, происшествиях и правонарушениях и 

при рассмотрении жалоб граждан на действия должностных лиц органов 

внутренних дел. 

Заявитель имеет полное право быть проинформированным о принятом 

решении. Как указано выше, заявителю разъясняется его право обжаловать 

принятое решение и порядок обжалования в соответствии с законодательством 

и иными нормативными актами Российской Федерации. 

После рассмотрения обращения по заявлению о преступлении 

принимается одно из решений, а именно: 

-  об отказе в возбуждении уголовного дела; 

- о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК 

РФ; 

- о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 

УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения – в суд в соответствии с ч. 

2 ст. 20 УПК РФ. 

После этого заявителя следует уведомить относительно принятого 

решения. При этом обязательным является разъяснение заявителю 

относительно его права обжалованию принятых решений. Также заявителю 

сообщают о порядке обжалования решений согласно действующего 

законодательства в рамках нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

По результатам рассмотрения сообщения о происшествии принимается 

одно из следующих решений: 
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 о возбуждении уголовного дела; 

 о вынесении мотивированого определения об отказе в возбуждении 

дела об административном правонарушении; 

 о передаче сообщения по подследственности, в суд.  

По иным сообщениям о происшествиях: 

 об отказе в возбуждении уголовного дела; 

 о возбуждении дела об административном правонарушении; 

 о приобщении к материалам ранее зарегистрированного сообщения о 

том же происшествии; 

 о передаче на рассмотрение по подведомственности; 

 о приобщении к материалам специального номенклатурного дела. 

Следует отметить, что в работе дежурных частей возможен отказ в 

регистрации сообщения.  

Особое место среди обращений занимают анонимные сообщения, т.е. 

сообщения, поступившие от лиц, не пожелавших указать сведения о себе. 

Специфические признаки анонимных сообщений заключаются в том, что при 

наличии содержательной части, отражающей суть самого сообщения, в нем 

отсутствуют обязательные атрибуты (фамилия, имя, отчество и адрес заявителя) 

или указаны вымышленные. В связи с этим порядок работы с анонимными 

сообщениями граждан, поступающими в органы внутренних дел по различным 

каналам, несколько отличается от общепринятого1. 

Г.А. Рукавишниковым предпринята попытка провести анализ положений 

нормативных правовых актов, регламентирующих работу с анонимными 

обращениями граждан в органах внутренних дел2. На законодательном уровне 

процедура рассмотрения обращений граждан регламентирована Федеральным 

законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ, который отменил Указ Президиума Верховного 

                                           
1 Рукавишков Г.А. К вопросу о порядке приема, регистрации, рассмотрения и проверки 

анонимных сообщений граждан в органах внутренних дел Российской Федерации // Научный 

портал МВД России. – 2014. – № 3 (27). – С. 105. 
2 См.: Рукавишков Г.А. К вопросу о порядке приема, регистрации, рассмотрения и проверки 

анонимных сообщений граждан в органах внутренних дел Российской Федерации // Научный 

портал МВД России. – 2014. – № 3 (27). – С. 105-110. 
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Совета СССР от 2 февраля 1988 г. № 8422-XI «О внесении дополнений в Указ 

Президиума Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения предложений, 

заявлений и жалоб граждан»1. В этом указе закреплялось понятие анонимного 

обращения и устанавливался запрет на работу с анонимными письмами. Можно 

предположить, что сотрудники правоохранительных органов «де-юре» должны 

были безучастно относиться к безымянным сообщениям о совершенных, 

подготавливаемых и замышляемых преступлениях. Однако абсурдность такого 

предположения не вызывает сомнений. Поэтому, несмотря на официальные 

запреты, анонимная информация использовалась в борьбе с преступностью. 

Главным критерием необходимости проведения соответствующей проверки 

являлось содержание послания, т.е. информация, представляющая оперативный 

интерес.  

По результатам исследования с предложением о регистрации всех входящих 

анонимных сообщений согласилось 62,3% опрошенных сотрудников оперативных 

подразделений органов внутренних дел2. 

Вместе с тем, согласно опросам сотрудников дежурных частей органов 

внутренних дел с учетом усиления контроля за учетно-регистрационной 

дисциплиной со стороны прокуратуры3 некоторые руководители 

территориальных органов МВД России на районном уровне требуют регистрации 

в КУСП анонимных сообщений о любых преступлениях, а не только о 

совершенном и готовящемся террористическом акте4. 

Все без исключения анонимные сообщения о преступлении, об 

административном правонарушении и о происшествии подлежат обязательной 

регистрации и проверки с выездом на место, предполагаемого события тех служб, 

в компетенцию которых входят вопросы и задачи, связанные с их деятельностью. 

                                           
1 Утратил силу. 
2 Голубев В.В. Анонимные заявления: позитивный взгляд на негативное явление // 

Законодательство. – 2016. – № 3. – С. 17. 
3 Результаты исследования, проведенного в регионах Приволжского федерального округа. 
4 Представление Генпрокуратуры России на имя Министра внутренних дел Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 г. № 69-17-2013 «Об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства». 
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Необходимость проверки информации, содержащейся в анонимных 

сообщениях, обуславливается тем, что такие сведения носят далеко не 

однозначный по своей актуальности и полноте характер. 

На наш взгляд, необходима регистрация всех анонимных сообщений о 

преступлениях и правонарушениях с целью сведения к минимуму возможных 

потерь оперативно значимой информации. 

По решению руководителя (начальника) территориального органа МВД 

России признанные в соответствии с пунктом 45 Инструкции, анонимные 

заявления и сообщения о преступлении и материалы их проверки направляются в 

соответствующие подразделения территориального органа МВД России для 

использования в установленном порядке в оперативно-розыскной деятельности, а 

заявления и сообщения об административном правонарушении, о происшествии и 

материалы их проверки приобщаются к номенклатурному делу, прилагаемому к 

КУСП. 

Если по почте или через информационные системы общего пользования 

анонимно поступают заявления и сообщения о преступлениях, 

административных правонарушениях или какого-либо возникшего 

происшествия, которые содержат признаки преступления, то они без 

регистрации в КУСП должны быть переданы в дежурную часть или в другие 

подразделения ОВД, чтобы использовать в оперативно-розыскной деятельности 

согласно установленного порядка. Исключением являются сообщения с 

данными о террористических актах. 

Все заявления и сообщения о преступлениях регистрируются в том 

органе внутренних дел, в который они поступили. Сотрудники не имеют права 

отказывать в приеме заявления и сообщения по мотивам подследственности, 

установленной в ст. 151, 152 УПК РФ, и направлять по этой причине заявителя 

в другие органы внутренних дел или в иные правоохранительные органы. 

Только и исключительно после регистрации заявления и сообщения о 

преступлении возможно решение вопроса о направлении их по 

подследственности, что является прерогативой лиц, из числа руководителей 
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данного органа внутренних дел, в том числе, руководителей следственных 

подразделений МВД России. 

Важным этапом работы дежурной части ОВД при принятии, регистрации, 

разрешений заявлений и сообщений о преступлениях является их учет. 

Особенных проблем в практической деятельности данное направление не 

вызывает, так как порядок хранения соответствующих книг учета и журналов 

строго регламентирован законодателем и соблюдается сотрудниками дежурной 

части ОВД. 

Поступившее в дежурную часть ОВД сообщение о происшествии должно 

быть незамедлительно внесено в КУСП и ему присвоен соответствующий 

регистрационный номер. 

В рамках организации деятельности дежурной части органов внутренних 

дел отметим, что оперативный сотрудник части после регистрации в КУСП 

заявления или сообщения о преступлении, правонарушении или происшествии 

обязан принять меры по реагированию. Данные меры принимаются в 

определенном порядке, который установлен Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации или прочими нормативными правовыми 

актами, регулирующими деятельность органов внутренних дел. 

Запрещено передавать незарегистрированные в КУСП заявления или 

сообщения оперативным сотрудникам дежурной части или другим 

исполнителям органов внутренних дел для проведения проверки перед 

исполнением. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дежурные части играют 

огромную роль в обеспечении безопасности личности, прав и законных 

интересов граждан, в обеспечении охраны общественного порядка и 

общественной безопасности, что обусловлено постоянной готовностью и 

способностью указанных подразделений оперативно реагировать, при 

поступлении соответствующей информации, на совершенные и совершаемые 

преступления, административные правонарушения, происшествия. 
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§ 2. Организация дежурной частью ОВД работы следственно-

оперативных групп при раскрытии преступлений в течение  

дежурных суток 

 

От уровня организации, непрерывного и эффективного руководства силами 

и средствами правоохранительных подразделений в значительной мере зависит 

быстрое раскрытие совершенного преступления. Координатором всех служб и 

подразделений в системе МВД России является дежурная часть.  

Возложенные на дежурную часть задачи выполняет дежурная смена, состав 

которой определяется в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

типовыми штатными расписаниями дежурных частей. Начальник дежурной 

смены, а в органах внутренних дел, где в штатном расписании эта должность не 

предусмотрена, помощник начальника дежурной части – оперативный дежурный 

(помощник начальника отдела (отделения) – оперативный дежурный, старший 

оперативный дежурный, оперативный дежурный), является старшим дежурной 

смены и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

дежурную часть задач.  

Кроме дежурной смены в суточный наряд по органу внутренних дел 

включаются: следственно-оперативная группа (группы), группа (группы) 

немедленного реагирования, группа (группы) задержания пульта 

централизованной охраны отдела вневедомственной охраны, водители 

служебного автотранспорта дежурных частей. По решению начальника органа 

внутренних дел суточный наряд может усиливаться дополнительными силами и 

средствами, за исключением участковых уполномоченных полиции. Сотрудники 

других подразделений органа внутренних дел, за исключением участковых 

уполномоченных полиции, привлекаются к выполнению функциональных 

обязанностей сотрудников дежурной части в случае их временного отсутствия, а 

также при осложнении оперативной обстановки1. 

                                           
1 Аврутин Ю.Е., Булавин С.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Комментарий к Федеральному 

закону «О полиции» (постатейный). – М.: Проспект, 2017. – С. 47. 
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Персональный состав таких сотрудников утверждается приказом 

начальника органа внутренних дел на определенное время. С ними организуется 

соответствующая служебная подготовка по программе обучения штатных 

сотрудников дежурных частей. Сотрудники дежурных частей органов внутренних 

дел среднего и старшего начальствующего состава назначаются на должность, 

перемещаются и освобождаются от должности в установленном порядке, после 

согласования их кандидатур и прохождения собеседования в штабном либо 

организационно-инспекторском подразделении вышестоящего органа внутренних 

дел, по представлению руководителя органа внутренних дел. Указанные 

должности комплектуются лицами, положительно характеризующимися по 

службе, имеющими высшее или среднее специальное юридическое либо иное 

высшее или среднее специальное образование, стаж работы в органах внутренних 

дел не менее 3 лет. 

Главным и основным направлением деятельности дежурной части является 

безотлагательное принятие и реализация управленческих решений «по горячим 

следам» по сообщению или заявлению о произошедшем преступном событии, об 

осуществлении СОГ первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий по розыску и задержанию подозреваемых лиц, а также о 

сборе криминалистически значимой информации о месте, времени, мотивах и об 

обстоятельствах совершенного преступления. 

В правоохранительной практике хорошо зарекомендовали себя следующие 

виды СОГ:  

1)  д еж ур ны е сл ед ст ве нн о- оп ер ат ив ны е гр уп пы (п ри де жу рн ых ча ст ях 

ор га но в вн ут ре нн их де л) , со зд ав ае мы е для вы ез до в на ме ст а пр ои сш ес тв ия ;  

2)  в ре ме нн ые (ц ел ев ые ) СО Г, со зд ав ае мы е для ра ск ры ти я и ра сс ле до ва ни я 

од но го или ря да ан ал ог ич ны х пр ес ту пл ен ий ;  

3)  с пе ци ал из ир ов ан ны е СО Г, со зд ав ае мы е для ра ск ры ти я и ра сс ле до ва ни я 

пр ес ту пл ен ий оп ре де ле нн ых ка те го ри й;  
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4)  с пе ци ал из ир ов ан ны е ме жв ед ом ст ве нн ые СОГ (б ри га ды ), 

сф ор ми ро ва нн ые из со тр уд ни ко в ра зл ич ны х ве до мс тв – ор га но в пр ок ур ат ур ы, 

вн ут ре нн их де л, фе де ра ль но й сл уж бы бе зо па сн ос ти и др уг их сл уж б. 

Ра ск ры ти е пр ес ту пл ен ий в те че ни е де жу рн ых су то к («по го ря чи м сл ед ам ») 

на чи на ет ся уже с мо ме нт а по лу че ни я со об ще ни я о со ве рш ен но м пр ес ту пл ен ии 

еще до вы ез да на ос мо тр ме ст а пр ои сш ес тв ия . В за ви си мо ст и от ха ра кт ер а и 

об ъе ма ис хо дн ой ин фо рм ац ии о нем не об хо ди мо ре ши ть сл ед ую щи е за да чи :  

1)  о бе сп еч ит ь ох ра ну ме ст а пр ои сш ес тв ия и ок аз ат ь по мо щь гр аж да на м, 

по ст ра да вш им от пр ес ту пл ен ия . Для ох ра ны об ыч но пр ив ле ка ют ся ра бо тн ик и 

по ли ци и;  

2)  п ре ду пр ед ит ь ли ц, ор га ни зу ющ их ох ра ну , чт об ы они ус та но ви ли 

оч ев ид це в, св ед ен ия ко то ры х мо гу т ок аз ат ьс я по ле зн ым и пе ре д на ча ло м ос мо тр а;  

3)  п ри ня ть ме ры к не ме дл ен но му пр ес ле до ва ни ю и за де рж ан ию 

пр ес ту пн ик а;  

4)  п ри ня ть ме ры к об ес пе че ни ю во зм ож но ст и пр ив ле чь к ос мо тр у ме ст а 

пр ои сш ес тв ия не об хо ди мы х сп ец иа ли ст ов (к ар то те ки с ад ре са ми сп ец иа ли ст ов 

на хо дя тс я в де жу рн ых ча ст ях го рр ай ор га но в МВ Д) , вс по мо га те ль ны й пе рс он ал и 

те хн ик у (п од ъе мн ые кр ан ы, тя га чи и т. п. );  

5)  п ро ве ри ть на ли чи е и те хн ич ес ко е со ст оя ни е ср ед ст в пр ие ма и пе ре да чи 

ин фо рм ац ии в по ле вы х ус ло ви ях , а та кж е пе ре дв иж но й кр им ин ал ис ти че ск ой 

ла бо ра то ри и (П КЛ ), эк сп ер тн ых ко мп ле кт ов , сл ед ст ве нн ых че мо да но в. 

Те хн ич ес ки е ср ед ст ва ПКЛ по зв ол яю т на ме ст е ос мо тр а вы яв ит ь, из ъя ть сл ед ы и 

об ъе кт ы, ко то ры е мо гу т ст ат ь ве ще ст ве нн ым и до ка за те ль ст ва ми , пр ов ес ти в 

по ле вы х ус ло ви ях эк сп ре сс -а на ли з эт их об ъе кт ов ;  

6)  п ри ня ть ме ры к ис по ль зо ва ни ю в де ят ел ьн ос ти сл ед ов ат ел я 

ав то ма ти зи ро ва нн ог о пр ог ра мм но го ко мп ле кс а ин те лл ек ту ал ьн ог о ан ал из а 

да нн ых для ор га но в пр ед ва ри те ль но го сл ед ст ви я как в пр оц ес се ос мо тр а ме ст а 



42 

пр ои сш ес тв ия , в за ви си мо ст и от его си ту ац ио нн ых ос об ен но ст ей , так и в 

ра сс ле до ва ни и в це ло м1.  

При оц ен ке пе рв ич ны х да нн ых о пр ес ту пл ен ии , пр ес ту пн ик ах и их 

ве ро ят но м на пр ав ле ни и дв иж ен ия или ме ст е их на хо жд ен ия оп ер ат ив ны й 

де жу рн ый го рр ай ор га но в вн ут ре нн их дел пр ин им ае т сл ед ую щи е ме ры :  

1)  н ап ра вл яе т на ме ст о пр ои сш ес тв ия уч ас тк ов ог о ин сп ек то ра по ли ци и, 

бл иж ай ши е па тр ул ьн о- по ст ов ые на ря ды , СО Г, а в сл ож ны х си ту ац ия х и си лы 

ОМ ОН или сп ец на за ;  

2)  о ри ен ти ру ет на по ис к пр ес ту пн ик ов со се дн ие ор га ны вн ут ре нн их дел и 

др уг ие пр ав оо хр ан ит ел ьн ые ор га ны , гд е, как пр ав ил о, со зд аю тс я та ки е вр ем ен ны е 

це ле вы е фо рм ир ов ан ия , как оп ер ат ив но -п ои ск ов ые гр уп пы , гр уп пы за сл он ов , 

па тр ул ир ов ан ия и за са д в ме ст ах во зм ож но го по яв ле ни я пр ес ту пн ик ов ; гр уп пы 

за хв ат а. 

В пр оц ес се пр ов ед ен ия ме ро пр ия ти й «по го ря чи м сл ед ам » по 

пр ес ле до ва ни ю и за де рж ан ию пр ес ту пн ик ов сл ед ов ат ел ь и ра бо тн ик уг ол ов но го 

ро зы ск а об яз ан ы св ое вр ем ен но со об ща ть оп ер ат ив но му де жу рн ом у со бр ан ны е на 

ме ст е пр ои сш ес тв ия св ед ен ия : о ли чн ос ти пр ес ту пн ик а, ве ро ят но м на пр ав ле ни и 

его дв иж ен ия или ве ро ят ны х ме ст ах на хо жд ен ия , сп ос об ах пе ре дв иж ен ия и т. п. В 

св ою оч ер ед ь, оп ер ат ив ны й де жу рн ый пе ре да ет сл ед ов ат ел ю и ра бо тн ик у 

уг ол ов но го ро зы ск а кр им ин ал ис ти че ск и зн ач им ую ин фо рм ац ию , по лу че нн ую по 

ка на ла м де жу рн ой ча ст и, это по зв ол яе т им ко рр ек ти ро ва ть св ои де йс тв ия .  

Так, в ходе успешного взаимодействия дежурной части с оперативными 

подразделениями в течение дежурных суток было раскрыто преступление – 

карманная кража, совершенная Н.: 

28 декабря 2020 г. в дежурную часть ОМВД России по Зеленодольскому 

району обратилась Ф. с заявлением о краже денег и документов. Кража была 

совершена на территории рынка: когда она стояла в очереди за яйцами, 

почувствовала, что мимо нее прошел мужчина, одетый в коричневую куртку, на 

                                           
1 Дяблова Ю.Л. Некоторые аспекты соотношения расследования и раскрытия преступлений 

// Известия Тульского государственного университета. – 2019. – № 1. – С. 358-363. 



43 

голове – черная шапка, который быстро просунул руку в карман ее куртки. Когда 

она проверила карманы, то обнаружила пропажу пакета с деньгами и 

документами. Ф. пошла за этим мужчиной, но догнать не смогла, затем 

обратилась в полицию. Причиненный ей ущерб в сумме 10 000 рублей для нее 

является значительным, так как ее пенсия составляет 20 000 рублей. 

Приметы подозреваемого были переданы нарядам полиции. Сотрудник 

полиции ФИО9, получив ориентировку на мужчину, подозреваемого в краже 

денежных средств, задержал Н. на территории рынка. В тот же день ФИО9 

доставил в дежурную часть полиции мужчину, похожего по описанию, им 

оказался Н., который признался в совершении двух преступлений1. 

Другое преступление, в котором К. получила тяжкие телесные 

повреждения, также было раскрыто в течение дежурных суток: 

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 03:20 в дежурную часть отдела ГИБДД на 

рабочий телефон поступил анонимный звонок от мужчины, который сообщил, что 

в приемный покой медсанчасти двое молодых ребят на автомобиле марки 

«<данные изъяты>»с государственным регистрационным знаком № доставили 

девушку. Девушка сообщила, что является участником ДТП. После чего 

оперативный дежурный по рации передал информацию экипажам и спустя 10-15 

минут экипаж «<данные изъяты>» сообщил, что данный автомобиль обнаружен и, 

что водитель и его пассажир визуально не трезвые. Экипаж провел 

освидетельствование, которое установило у водителя факт алкогольного 

опьянения.  

Спустя некоторое время, в отдел доставили водителя С., который находился 

в состоянии опьянения и говорил, что по глупости согласился прокатить на капоте 

своего автомобиля девушку и своего друга. После чего они выехали на место 

происшествия, где С. показал место ДТП, сотрудниками ГИБДД был произвел 

                                           
1 Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Татарстан № 22-5636/2020 от 

25 августа 2020 г. по делу № 22-5636/2020 // Судебные и нормативные акты РФ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/sFhi4ZGKGDWl/ (дата 

обращения: 20.07.2021). 
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осмотр места происшествия и автомобиля, который имел внешние повреждения в 

виде потертостей капота, переднего бампера, регистрационного знака1. 

В ОМВД России по Зеленодольскому району обратились с заявлением 

Потерпевший №1 и Потерпевший №2 по факту открытого хищения имущества 

ДД.ММ.ГГГГ. В период времени с 17 часов 30 минут по 17 часов 50 минут 

неустановленная девушка открыто похитила товарно-материальные ценности из 

магазина «Мечта» расположенного по адресу: РТ, <адрес>. В ходе проведенных 

оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению 

данного преступления причастны С. и Г.  

В течение дежурных суток данное преступление было раскрыто, виновные 

были задержаны2. 

Подводя итог изложенному, сделаем ряд выводов: 

Дежурная часть ОВД представляет собой подразделение оперативного 

управления, которое в предельно короткие сроки проводит взаимодействие с 

прочими подразделениями ОВД для обеспечения порядка, незамедлительного 

реагирования на сообщения и заявления о преступлениях и иных 

правонарушениях. Вместе с оперативным управлением дежурная часть 

является непосредственным исполнителем функций, которые возложены на 

ОВД соответствующего уровня управления. 

Непосредственное осуществление основной деятельности дежурного 

персонала осуществляется путем выполнения дежурной сменой его 

обязанностей. Важный аспект в деятельности дежурной части ОВД состоит в 

строгом соблюдении порядка регистрации, приема и разрешения сообщений и 

заявлений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях и прочей 

                                           
1 Приговор Альметьевского городского суда (Республика Татарстан) № 1-346/2020 от 30 

июля 2020 г. по делу № 1-346/2020 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/lOr9yTbR7oo8/ (дата обращения: 

20.07.2021). 
2 Приговор Зеленодольского городского суда (Республика Татарстан) № 1-300/2020 от 29 

июля 2020 г. по делу № 1-300/2020 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/2kipCqE5wkbq/ (дата обращения: 

20.07.2021). 
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информации о правонарушениях, поступающих из разных источников и по 

различным каналам. 

Одним из условий соблюдения законности в деятельности органов 

внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации является 

соблюдение учетной и регистрационной дисциплины в деятельности 

сотрудников дежурных частей органов внутренних дел. 

Одним из направлений работы дежурного является взаимодействие со 

следственно-оперативной группой, являющейся основной организационной 

формой взаимодействия служб и подразделений МВД, используемой при 

расследовании происшествий и преступлений с большим набором 

следственных действий, требующих оперативно-розыскной поддержки, как 

государственной, так и секретной, а также для оперативного реагирования на 

сообщения о преступлениях, производства следственных действий.  
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЖУРНОЙ 

ЧАСТИ ОВД В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 

ТЕЧЕНИЕ ДЕЖУРНЫХ СУТОК 

 

§ 1. Анализ существующего алгоритма деятельности дежурных частей 

ОВД по содействию в расследовании преступлений 

  

Основной проблемой сотрудников дежурных частей ОВД и членов 

следственно-оперативной группы при осуществлении процесса раскрытия 

преступлений является неумение четко организовать работу и выбрать 

оптимальные пути решения. При этом отсутствует должный контроль и надзор 

за их деятельностью. 

В данной ситуации важно внедрять алгоритмы типовых действий в 

зависимости от ситуации. Это будет выступать оптимальным и перспективным 

направлением улучшения процесса расследования преступлений. 

Необходимость решения проблем внедрения алгоритмов раскрытия и 

расследования различных видов преступлений связана с необходимостью 

укрепить научные разработки в рамках практической деятельности. 

Работа оперативных дежурных и следователей требует проверенных 

руководств к действиям. Наиболее это актуально при сложных следственных 

ситуациях, когда присутствует дефицит исходной информации и времени на 

решение данной ситуации. В этом случае на эффективную работу 

вышеуказанных лиц также влияет противодействие заинтересованных лиц, их 

попытки ввести следствие в заблуждение, направить сотрудников на ложный 

путь. 

Поэтому очень важно разработать научно обоснованные алгоритмы, 

которые получаются из изучения, обобщения, типизации следственной 

практики и деятельности дежурных частей, их задач, методов и приемов 

решения, допускаемых ошибок и просчетов, причин и условий, которые 
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вызвали их1. Внедрению алгоритмов действий раскрытия и расследования 

преступлений способствует система повторяющихся условий, в которых 

работают сотрудники дежурных частей и следственно-оперативных групп. Как 

правило, задачи, которые они решают однотипны и могут быть типизированы. 

Более того, можно отметить, что приемы наиболее часто встречающихся 

преступлений также неизменны и однотипны. 

Таким образом, можно отметить, что при осуществлении действий 

массового характера, в том числе и преступлений, недостаточности 

профессионального опыта и компетентности среди сотрудников дежурных 

частей ОВД и следственно-оперативных групп, наличии трудностей в 

организации работы целесообразно разрабатывать алгоритмы этих действий. 

Создание данных алгоритмов требует выполнение следующих факторов: 

 существующий практический опыт и навыки сотрудников дежурных 

частей и прочих подразделений ОВД; 

 анализ материалов уголовных дел с точки зрения обобщения 

раскрытых и нераскрытых преступлений; 

 использование научных разработок в направлении оптимизации и 

эффективности деятельности в раскрытии преступлений; 

 проверка уже предложенных алгоритмов с целью анализа их 

выполняемости и возможного усовершенствования. 

Как известно, одним из эффективных путей укрепления общественного 

правопорядка и безопасности является информационное обеспечение 

деятельности всех подразделений ОВД. Это требует внедрения алгоритма учета 

различной информации и характеристик объектов деятельности ОВД. Данный 

алгоритм информирования следует основывать на современных 

автоматизированных информационных системах и автоматизированных банках 

данных. 

                                           
1 Захарова В.О. Организация дежурной частью органа внутренних дел раскрытия 

преступлений по «горячим следам»: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2007. – С. 

26. 
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Между подразделениями и службами ОВД осуществляется 

информационное взаимодействие. В приложении 2 представлена типовая 

структурная схема органа внутренних дел в Республике Татарстан. Одним из 

важных звеньев данной схемы выступает дежурная часть. Именно сюда 

обращаются граждане со своими обращениями и заявлениями. Информация, 

полученная из первоисточника, анализируется и отправляется в другие 

подразделения по типу информации для дальнейшего расследования 

преступлений. 

В зависимости от формы и порядка рассмотрения информацию, которая 

поступает в дежурную часть можно разделить на 2 группы: 

– информация в виде сообщений и заявлений о преступлениях от 

граждан, которая согласно уголовно-процессуальному закону может выступать 

поводом для возбуждения уголовных дел; 

 – информация в виде заявлений и сообщений о преступлениях от 

граждан, которые не имеют в себе повода для возбуждения уголовных дел, 

однако имеют основания для дополнительной проверки с целью установления 

преступных признаков. 

На рис. 3.1 представим основных потребителей сводной информации 

дежурной части ОВД в Республике Татарстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 Потребители отчетных документов дежурной части органов 

внутренних дел в Республике Татарстан 
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Развитие средств вычислительной техники и автоматизация деятельности 

ОВД приводит к разработке ведомственных автоматизированных 

информационных систем, которые позволяют систематизировать документы 

дежурной части по видам и содержанию. Это позволяет ранжировать нагрузку 

на оперативных дежурных, определять интегральные показатели объединенных 

информационных потоков, подстроить модели потоков документов в работе 

дежурной части. В конце все это позволит построить алгоритм деятельности 

сотрудников дежурной части при работе с документами, который представлен 

на рис. 3.2. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2 Предложенный алгоритм обработки информации при наличии 

централизованной базы данных в органах внутренних дел РТ 

 

Аналогично алгоритму получения и обмена информации возможно 

определение алгоритма действий сотрудников дежурной части в рамках 

полномочий, функций и задач. 

В рамках темы исследования предложим алгоритм действий дежурной 

части ОВД по реагированию на сообщения о преступлении – убийстве, который 

представлен на рис. 3.3. 
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Оперативный дежурный Выяснить: Зарегистрировать: 

Получение сообщения 

или заявления о 

совершенном убийстве 

время, место, 

обстоятельства 

совершения преступления; 

установочные данные 

лица, сообщившего о 

преступлении 

установочные данные 

потерпевшего лица (лиц), 

если они известны 

приметы, установочные 

данные о подозреваемых, 

наличие оружия, пути 

отхода, места возможного 

их нахождения 

установочные данные 

очевидцев 

Сообщение или заявление 

в установленном порядке с 

указанием времени его 

получения, анкетных 

данных заявителя или 

лица, сообщившего о 

преступлении 

Направить: 

Для охраны места 

происшествия и 

задержания лиц, 

подозреваемых в 

преступлении, ближайшие 

наряды полиции или 

группу немедленного 

реагирования 

Доложить: 

Начальнику органа 

внутренних дел, в 

дежурную часть 

вышестоящего органа 

внутренних дел, прокурору 

о преступлении 

Ориентировать: 

наряды полиции или 

группы немедленного 

реагирования на розыск 

подозреваемых  

Организовать: 

Выезд на место 

происшествия скорой 

медицинской помощи для 

установления факта 

смерти потерпевшего, 

следственно-оперативной 

группы 

Доложить: 

начальнику органа 

внутренних дел, в 

дежурную часть 

вышестоящего органа 

внутренних дел о 

принятых мерах и 

результатах окончания 

работы следственно-

оперативной группы 

Рис. 3.3 Алгоритм действий оперативного дежурного при поступлении 

сообщений об убийстве 

Таким образом, возможна алгоритмизация всех действий оперативных 

дежурных при поступлении сообщений о преступлении. 
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§ 2. Основные правовые и организационные направления улучшения 

процесса содействия в расследовании преступлений 

 

В настоящее время в рамках формирования правового государства важно 

повысить эффективность деятельности всех подразделений ОВД. Решение их 

задач напрямую зависит от отладки и усовершенствования механизма 

оперативного управления подконтрольными силами и средствами1. 

Ведущую роль в этом механизме играют именно дежурные части, 

которые являются центром оперативного реагирования на нарушение 

общественного порядка. 

От эффективности работы дежурных частей зависят результаты 

деятельности всех подразделений ОВД, поэтому вопросы улучшения их 

деятельности являются актуальными. 

Сегодня важно построить правильную иерархическую структуру во главе 

с дежурной частью ОВД, укреплять централизованное управление нарядами, 

задействованными в системе единой дислокации, исключить повторения в 

функциях. В обязанность дежурного входит направлять наряды, а не просто 

передавать сигналы тревоги. Он как никто другой должен знать формы и 

методы, а главное – алгоритм действий в данной ситуации и осознанно решать 

задачи на основе инновационных технологий, которые доступны сегодня в 

органах внутренних дел2. 

В связи с этим необходимо проводить изменения и улучшения в разных 

направлениях: 

 правовая база деятельности дежурных частей; 

 схема несения службы оперативными дежурными и прочими 

сотрудниками ОВД; 

                                           
1 Толдиев А.Б. Какой должна быть современная дежурная часть ОВД? // Юридическая наука 

и правоохранительная практика. – 2014. – №3 (29). – С. 127. 
2 Там же. 
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 материально-техническое обеспечение деятельности по 

предотвращение и раскрытию преступлений; 

 усовершенствование процесса обучения и оценки деятельности 

сотрудников. 

Основная задача усовершенствования деятельности дежурных частей при 

этом – добиться четкого взаимодействия нарядов комплексных сил и средств 

ОВД под руководством дежурной части. 

В рамках данной задачи озвучим основные шаги по улучшению процесса 

расследования преступлений сотрудниками дежурных частей: 

1. Усовершенствовать модели общественного порядка АПК 

«Безопасный город» и Единой информационно-телекоммуникационной сети 

ОВД (ЕИТКС), что позволит улучшить доказательную базу и повысить уровень 

раскрываемости преступлений. 

Необходимо изыскать возможность для внедрения моделей охраны 

общественного порядка: АПК «Безопасный город» и ЕИТКС. Внедрение в АПК 

«Безопасный город» комплексов технических средств, обеспечивающих 

выполнение требований, предъявляемых к аппаратуре видеонаблюдения и 

регистрации видеоизображений, с возможностью проведения последующих 

идентификационных исследований. Изображения, полученные с применением 

такого оборудования, могут в дальнейшем использоваться в качестве 

доказательной базы в судебных инстанциях, что позволит существенно 

повысить эффективность деятельности дежурных частей. 

2. Предоставить доступ к необходимым базам данных, электронным 

досье для нарядов полиции, укомплектовать патрульные машины 

навигационно-мониторинговыми системами. 

Наряды полиции, несущие службу на маршрутах и постах, должны иметь 

возможность получить удаленный доступ к необходимым базам данных, 

электронным досье, а патрульные машины должны быть оборудованы 

навигационно-мониторинговыми системами. 
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3. Предоставить доступ сотрудникам дежурной части и оперативно- 

следственных групп к наружным видеокамерам предприятий и организаций для 

сбора доказательной базы не только со своих установок. 

Центры управления нарядами должны иметь возможность видеть 

«картинки» не только со своих установок видеонаблюдения, но и с наружных и 

внутренних видеокамер предприятий, учреждений, организаций, в том числе 

государственных органов. 

4. Организовать устройства экстренной связи «гражданин-полиция» в 

крупных общественных местах городов Республики Татарстан. 

5. Улучшить условия несения службы оперативными дежурными за счет 

автоматизации контроля за работой дежурных частей и улучшения рабочих 

мест в дежурных частях. 

6. Систематически в рамках профессиональной служебной и физической 

подготовки проводить с сотрудниками дежурных частей занятия, 

предполагающие отработку совместных действий нарядов комплексных сил и 

органов управления на практических занятиях, тренировках, тактико- 

специальных или тактико-строевых занятиях, в групповых упражнениях и 

учениях, а также обучение на методических занятиях и сборах, штабных 

тренировках, командно-штабных учениях. 

В каждом регионе должны быть созданы базовые дежурные части с 

необходимым материально-техническим оснащением, где должны быть 

организованы периодическая стажировка сотрудников дежурных частей, 

изучение и распространение передовых форм и методов работы, прежде всего в 

раскрытии преступлений по «горячим следам», и все рациональные 

рекомендации, предложения по организации, совершенствованию деятельности 

дежурных частей должны браться на вооружение. 

Сотрудникам подразделений организации работы с личным составом 

ОВД необходимо проводить выборку личных дел и в плановом порядке 

направлять сотрудников дежурных частей в учебные заведения МВД России 
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для повышения квалификации. Именно это определяет сегодня компетентность 

и профессионализм сотрудников полиции. 

Анализируя вышесказанное, сделаем выводы: 

Использование алгоритмизации в раскрытии преступлений приведет к 

скорейшему установлению подозреваемых лиц, к увеличению уровня 

раскрываемости всех типов преступлений, к повышению эффективности 

следственной и оперативно-розыскной деятельности ОВД, к уменьшению 

количества допускаемых ошибок со стороны сотрудников дежурных частей 

ОВД. 

Рекомендации по улучшению деятельности дежурных частей для 

улучшения процесса раскрываемости преступлений окажут положительное 

влияние не только на работу дежурных частей, на правопорядок на 

прикрепленной за ними территории, но и на имидж сотрудников дежурных 

частей ОВД, дадут возможность сформировать облик сотрудника полиции, 

укрепят доверие населения к полиции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. 

Дежурная часть – это самостоятельное структурное подразделение в 

системе органов внутренних дел, которое призвано осуществлять руководство 

и контроль за деятельностью разнообразных по характеру и функциям служб и 

аппаратов различных уровней управления в целях эффективного решения задач 

в области охраны общественного порядка и борьбы с преступностью. 

Дежурные части ОВД прошли длительный путь становления и развития. 

Начиная с системы полицейских приставов, была организована работа по приему 

заявлений от граждан, опросу подозреваемых и обвиняемых, взятию их под 

стражу. После 1917 г. развивалась советская милиция, а современный вид и 

структуру дежурная часть ОВД приняла в 70-80 гг. прошлого века – до начала 70-

х годов деятельность дежурных частей не соответствовала ее функциям и задачам. 

На 80-е годы приходится целенаправленные изменения в сторону их улучшения 

материально-технического оснащения. В 90-хх годах осуществляется частичная 

автоматизация процессов сбора и хранения информации. В ходе начатой в 2009 г. 

реформы МВД России дежурные части вошли в структуру полиции. Дежурная 

служба постепенно становилась важнейшим звеном в противодействии 

преступности в России, и более того, от эффективности ее деятельности 

зависела реальная картина правопорядка на обслуживаемой территории. 

Основные задачи и функции дежурной части органов внутренних дел 

сводятся к обеспечению раскрытия преступлений и предотвращению 

правонарушений. Данный тезис подтверждается тем, что дежурная часть органов 

внутренних дел предназначена для обеспечения комплексного использования сил 

и средств органа внутренних дел в целях незамедлительного реагирования на 

поступающие заявления и сообщения о преступлениях и правонарушениях, 

обеспечения безопасности личности, общественного порядка и общественной 

безопасности. 
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На дежурные части органов внутренних дел также возложены обязанности 

по сбору, обработке и передаче информации о состоянии оперативной обстановки 

на обслуживаемой территории, реагированию на ее изменения, управлению 

имеющимися силами и средствами. Деятельность дежурных частей охватывает 

интересы всех подразделений полиции, объединенных решением задач по охране 

общественного порядка и раскрытию преступлений, а также обеспечивает 

согласованность их действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

Организация взаимодействия подразделений органов внутренних дел, иных 

правоохранительных органов и заинтересованных служб представляет собой одну 

из основных задач дежурных частей органов внутренних дел РФ. 

Силами сотрудников дежурных частей осуществляются организация и 

принятие безотлагательных мер к раскрытию преступлений по горячим следам, 

обеспечивается непрерывное управление имеющимися силами и средствами 

органов внутренних дел РФ. 

Раскрытие преступлений в течение дежурных суток («по горячим следам») 

начинается уже с момента получения сообщения о совершенном преступлении 

еще до выезда на осмотр места происшествия. В зависимости от характера и 

объема исходной информации о нем необходимо решить следующие задачи:  

1) обеспечить охрану места происшествия и оказать помощь гражданам, 

пострадавшим от преступления. Для охраны обычно привлекаются работники 

полиции;  

2) предупредить лиц, организующих охрану, чтобы они установили 

очевидцев, сведения которых могут оказаться полезными перед началом осмотра;  

3) принять меры к немедленному преследованию и задержанию 

преступника;  

4) принять меры к обеспечению возможности привлечь к осмотру места 

происшествия необходимых специалистов (картотеки с адресами специалистов 

находятся в дежурных частях горрайорганов МВД), вспомогательный персонал и 

технику (подъемные краны, тягачи и т.п.);  
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5) проверить наличие и техническое состояние средств приема и передачи 

информации в полевых условиях, а также передвижной криминалистической 

лаборатории (ПКЛ), экспертных комплектов, следственных чемоданов. 

Технические средства ПКЛ позволяют на месте осмотра выявить, изъять следы и 

объекты, которые могут стать вещественными доказательствами, провести в 

полевых условиях экспресс-анализ этих объектов;  

6) принять меры к использованию в деятельности следователя 

автоматизированного программного комплекса интеллектуального анализа 

данных для органов предварительного следствия как в процессе осмотра места 

происшествия, в зависимости от его ситуационных особенностей, так и в 

расследовании в целом.  

При оценке первичных данных о преступлении, преступниках и их 

вероятном направлении движения или месте их нахождения оперативный 

дежурный горрайорганов внутренних дел принимает следующие меры:  

1) направляет на место происшествия участкового инспектора полиции, 

ближайшие патрульно-постовые наряды, СОГ, а в сложных ситуациях и силы 

ОМОН или спецназа;  

2) ориентирует на поиск преступников соседние органы внутренних дел и 

другие правоохранительные органы, где, как правило, создаются такие временные 

целевые формирования, как оперативно-поисковые группы, группы заслонов, 

патрулирования и засад в местах возможного появления преступников; группы 

захвата. 

В процессе проведения мероприятий «по горячим следам» по 

преследованию и задержанию преступников следователь и работник уголовного 

розыска обязаны своевременно сообщать оперативному дежурному собранные на 

месте происшествия сведения: о личности преступника, вероятном направлении 

его движения или вероятных местах нахождения, способах передвижения и т.п. В 

свою очередь, оперативный дежурный передает следователю и работнику 

уголовного розыска криминалистически значимую информацию, полученную по 

каналам дежурной части, это позволяет им корректировать свои действия.  



58 

Рассмотренные аспекты деятельности дежурных частей позволяют 

сформулировать некоторые рекомендации и предложения, направленные на 

повышение эффективности их деятельности по раскрытию преступлений и 

предотвращению правонарушений: 

1. Усовершенствовать модели общественного порядка АПК «Безопасный 

город» и Единой информационно-телекоммуникационной сети ОВД (ЕИТКС), 

что позволит улучшить доказательную базу и повысить уровень 

раскрываемости преступлений. 

2. Предоставить доступ к необходимым базам данных, электронным 

досье для нарядов полиции, укомплектовать патрульные машины 

навигационно-мониторинговыми системами. 

3. Предоставить доступ сотрудникам дежурной части и оперативно- 

следственных групп к наружным видеокамерам предприятий и организаций для 

сбора доказательной базы не только со своих установок. 

4. Организовать устройства экстренной связи «гражданин-полиция» в 

крупных общественных местах городов Республики Татарстан. 

5. Улучшить условия несения службы оперативными дежурными за счет 

автоматизации контроля за работой дежурных частей и улучшения рабочих 

мест в дежурных частях. 

6. Систематически в рамках профессиональной служебной и физической 

подготовки проводить с сотрудниками дежурных частей занятия, 

предполагающие отработку совместных действий нарядов комплексных сил и 

органов управления на практических занятиях, тренировках, тактико- 

специальных или тактико-строевых занятиях, в групповых упражнениях и 

учениях, а также обучение на методических занятиях и сборах, штабных 

тренировках, командно-штабных учениях. 

7. Сотрудникам подразделений организации работы с личным составом 

ОВД необходимо проводить выборку личных дел и в плановом порядке 

направлять сотрудников дежурных частей в учебные заведения МВД России для 

повышения квалификации, где должны быть организованы изучение и 
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распространение передовых форм и методов работы, прежде всего в раскрытии 

преступлений по «горячим следам», и все рациональные рекомендации, 

предложения по организации, совершенствованию деятельности дежурных частей 

должны браться на вооружение. Именно это определяет сегодня компетентность и 

профессионализм сотрудников полиции. 

Полагаем, что изложенные выше рекомендации окажут позитивное влияние 

не только на совершенствование деятельности дежурных частей, состояние 

правопорядка на обслуживаемой территории, но и повлияют на повышение 

имиджа сотрудников дежурных частей органов внутренних дел, укрепление 

доверия населения к полиции, позволят сформировать новый облик сотрудника 

полиции, способного надежно защищать конституционные права, свободы 

человека и гражданина. 
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