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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  

ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ:  

ПРОБЛЕМЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ 

________________________________________________________________ 

 

Л.Н. Абдрахманова, курсант 1 курса    

(Научный руководитель – к.п.н. Е.Э. Турутина)  

 

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

В жизни современного человека Интернет занимает определенное место. 

Интернет – это не просто всемирная паутина, где можно найти любую инфор-

мацию, узнать последние новости, познакомиться с новыми людьми, а также и 

поле деятельности для правонарушителей. Интернет открывает большие воз-

можности, как для распространения информации, так и для ознакомления с ней. 

В сети можно найти любую интересующую информацию,  а затем еѐ можно 

скопировать. Проследить дальнейшее использование этого скопированного ма-

териала бывает очень сложно. Впоследствии этот же самый материал может 

появиться на другом сайте – без указания имени автора или в искаженном виде, 

или и то, и другое. И здесь встает множество проблем для авторов и правообла-

дателей произведений, чьи права, таким образом, могут быть нарушены. О за-

щите прав интеллектуальной собственности на сегодняшний день задумывают-

ся довольно часто.  

Интеллектуальная собственность определяется как закрепленное законом 

временное исключительное право, а также личные неимущественные права ав-

торов на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуали-

зации. Согласно статье 1225 части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации
1
, результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к 

ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана, являются: 

 произведения науки, литературы и искусства; 

 программы для электронных вычислительных машин; 

 базы данных; 

 фонограммы; 

 изобретения; 

 промышленные образцы; 

 секреты производства (ноу-хау); 

 фирменные наименования; 

 товарные знаки и знаки обслуживания. 

                                                 
1
  См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)  от 18.12.2006 № 230-ФЗ. 
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Развитие информационных сетей приводит к тому, что мир можно пред-

ставить как единое информационное и коммуникационное пространство. Мож-

но перечислить ряд признаков сети Интернет, а именно глобальность, экстер-

риториальность, общедоступность, интерактивность и анонимность – все они 

приводят к сложностям с защитой авторских прав. Информация, которая попа-

дает в Интернет, передается и обрабатывается с огромной скоростью, и собст-

венную песню, которую вы загрузили с утра, кто-то может  выдавать за свою 

уже к вечеру. Данные действия можно назвать незаконными. Они наносят 

большой моральный и экономический ущерб авторам и правообладателям. Но 

существуют методы, которые позволяют авторам защитить свое произведение. 

Законодательство не стоит на месте, и на сегодняшний день в стране дей-

ствуют законы, регулирующие отношения, возникающие в сфере защиты ин-

теллектуальной собственности. Среди них можно выделить ст. 44 Конституции 

Российской Федерации
1
, ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации

2
, 

ст. 7.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях
3
, гл. 69 Гражданского кодекса Российской Федерации

4
, также Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции»
5
. 

В настоящее время возможно установление на электронном документе 

специальных приспособлений, которые будут мешать копированию или подчи-

нять копирование установленному режиму оплаты. К примеру, коммерческие 

сайты на основе заключаемого с посетителем соглашения предоставляют ему за 

плату доступ к материалам, расположенным на сайте. 

Кроме того, современные технологии позволяют устанавливать в элек-

тронных документах программный код, который может частично нарушить це-

лостность документа, если последний получен или используется незаконным 

путем. Скрытый код определенного формата встраивается в файлы с помощью 

специального программного обеспечения. 

Для защиты произведения в электронном документе необходимо указы-

вать информацию об авторе, которая не сможет быть удалена при ее копирова-

нии. 

В последнее время мы все чаще употребляем в своей речи такое понятие, 

как интеллектуальная собственность. В связи с этим возникают вопросы о зна-

чении данного понятия, и способах ее защиты. Авторы и правообладатели 

должны знать о своих правах и привлекать к ответственности нарушителей ав-

торских прав с помощью обращения суд. Необходимо чаще освещать в средст-

вах массовой информации данные ситуации. Возможно, после этого охотников 

за легкой наживой станет меньше.  

 

                                                 
1
  См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). 

2
  См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63. 

3
  См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195. 

4
   См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)  от 18.12.2006 № 230. 

5
  См.: Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон  от 

27.07.2006 № 149. 
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И.И. Ахметшин, курсант 4 курса  

(Научный руководитель – к.психол.н., доцент Г.И. Уразаева) 

 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ – 

 ЗАЛОГ ЗДОРОВОГО ОБЩЕСТВА 

В педагогических исследованиях уделяется значительное внимание  про-

блеме воспитания ребенка в семье. Фундамент будущей личности, растущего 

человека, закладывается именно в семье, в ней происходит его развитие и ста-

новление как человека и гражданина. Общество во многом обязано своему ус-

пешному функционированию именно чутким родителям, которые успешно вы-

полняют роль воспитателя для своих детей.  

Воспитание как общественное явление означает передачу накопленного 

опыта от одного поколения к другому, обеспечивая тем самым их преемствен-

ность.
1
 

Успешный родитель, будь то мать или отец, должны иметь понятие о вос-

питательном процессе, знать основные принципы педагогической науки. 

          И здесь, по нашему мнению, было бы очень актуальным, создание 

курсов для будущих родителей на общеобязательной, безвозмездной основе.    

Мы получаем бесплатное образование в стенах школ и вузов, но для ус-

пешного обучения ребенок должен дойти до этого возраста полноценным ин-

дивидом с заложенной основой элементарного воспитания и понятия об окру-

жающем мире. Родителям необходимо стремиться быть в курсе практических и 

теоретических исследований специалистов по вопросам воспитания ребенка и 

полноценного развития его личности.  

Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые 

наблюдения и учится вести себя в различных ситуациях. Весьма немаловажно, 

чтобы то, чему мы учим ребенка, подкреплялось конкретными примерами из 

жизни, чтобы он видел, что и сами родители служат эталоном того, что они 

стремятся передать ребенку и укрепить в его личности.  

Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что никто, 

кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, дедуш-

ки, брата, сестры, - не относится к ребенку лучше, не любит его так сильно и не 

заботится столько о нем. рот  

Начальной структурной единицей общества, закладывающей основы лич-

ности, является семья. Она связана кровными и родственными отношениями и 

объединяет супругов, их, детей и родителей. Брак двух людей - еще не семья, 

она появляется с рождением детей. В воспроизводстве человеческого рода, в 

деторождении и воспитании детей заключены основные функции семьи.  

Семья - это социально-педагогическая группа людей, предназначенная для 

оптимального удовлетворения потребностей в самосохранении (продолжении 

рода) и самоутверждении (самоуважении) каждого ее члена.                            

Семья социализирует в человеке понятие о его доме. Она учит, что дом - 

это не определенное помещение, а место, где его ждут, и любят. Семья - это та-

                                                 
1
 Педкасистый П.И. Педагогика: учеб. пособие для бакалавров. М.: Юрайт,, 2013. рот  
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кое образование, которое «охватывает» становление  человека целиком во всех 

его проявлениях. В семье могут формироваться все личностные качества. Зна-

чение семьи в развитии человека,, не побоимся этого слова, – судьбоносно. И 

это давно общеизвестный факт.   

Создание благоприятных для формирования личности условий, конкрет-

ной семьей при помощи и силами родителей, которые обеспечивают систему 

воспитания и образования, есть семейное воспитание. 
1
 

Семейное воспитание – многоуровневая и сложная система. На него влия-

ют наследственность и биологическое (природное) здоровье детей и родителей, 

материально-экономическая обеспеченность, социальное положение, уклад 

жизни, количество членов семьи, место проживания семьи (место дома), отно-

шение к ребенку. Все это органично переплетается и в каждом конкретном слу-

чае проявляется по-разному.   

Основная цель семейного воспитания – это формирование таких качеств 

личности, которые должны помочь достойно преодолеть проблемы и трудно-

сти, преследующие человека на его жизненном пути чуть ли не на каждом ша-

гу. Развитие интеллекта и творческих способностей, накопление первичного 

опыта трудовой деятельности, нравственное и эстетическое формирование, 

эмоциональная культура, физическое здоровье человека и его счастье - все это 

зависит от его семьи, от его родителей, и составляет задачи семейного воспита-

ния. Именно родители - первые воспитатели - имеют самое сильное влияние на 

детей. Семейному воспитанию присущи свои методы, а вернее,, приоритетное 

использование некоторых из них. Это личный пример, обсуждение, доверие, 

показ, проявление любви,, сопереживание,, возвышение личности, контроль, 

юмор, поручение, традиции, похвала, сочувствие и т. д. 

Овладение полоролевым поведением - важнейший аспект становления 

личности ребенка. Конечно же, родители, являясь представителями разных по-

лов, играют главную роль в этом процессе. Ребенок видит пример родителей, 

наблюдает за их взаимоотношениями, и сотрудничеством, строит свое поведе-

ние, подражая им, сообразуясь со своим полом.  

Большинство отцов и матерей, не задумываются о том, как относятся к 

своим дочерям и сыновьям, в связи с тем, что любят их одинаково сильно. 

Строго запрещено устанавливать какие-то особенные, предвзятые отношения с 

ребенком определенного пола. Такая родительская позиция может очень сильно 

помешать развитию ребенка, неблагоприятно отразиться на формировании его 

личности.  

Если человек приспособился к среде, в которой он существует, он воспи-

тался.
2
 Не суть важно, под влиянием чего и с помощью каких сил это ему уда-

лось, сам ли он осознал необходимость наиболее целесообразного поведения 

или ему помогли. Если человек выжил в трудных кризисных ситуациях  и про-

должает жить, правильно, следуя родительским заветам, то, повторим еще раз, 

                                                 
1
 Подласый И.П.  Педагогика: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2012. 

2
 Там же. 
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он воспитан. Родительское воспитание закладывает фундамент личности, кото-

рый обеспечивает ее стабильность в дальнейшем. 

 

А.И. Бикмаева,  

адъюнкт Уфимского юридического института МВД России 

(Научный руководитель – д.ю.н., профессор Р.В. Нигматуллин) 

 

ИНСТИТУТ НАКАЗАНИЯ И УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА 

 СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 В советском государстве  после февральской революции 1917 г. началось 

формирование  нового, социалистического права, а также новой системы нака-

заний и уголовно-правовой системы, которая выстраивалась на совершенно 

иных принципах, неизвестных юридической науке. Русская дореволюционная 

юридическая наука в лице Н.С. Таганцева, С.В. Познышева, Г.Ф. Шершеневи-

ча, А.Ф. Кони и других российских правоведов выделила в  начале XX века че-

тыре основных направления карательной деятельности:  

1. Наказания, которые определяются законодателем и судьей, должны 

быть репрессивны, то есть причинять преступнику страдания. Перспективой 

таких наказаний являлась бы противодействие стремлению к данному преступ-

лению, предупреждение возникновения этого стремления или  нейтрализация 

его.  

2. Для предупреждения вторичного совершения преступления наказание 

по своему размеру и характеру  не должно причинять преступнику  никаких 

ненужных страданий. 

3. По своей сущности карательные меры должны быть  индивидуальными.  

По возможности карательная деятельность не должна затрагивать лиц, так или 

иначе связанных с преступником. 

4. Целью наказания должно быть исправление преступников в нравствен-

ной и юридической форме.  Если наказание не ставит себе задачей посильное 

нравственное исправление преступника, оно ни в коем случае не должно делать 

его худшим в нравственном отношении.  

Российскими правоведами уделялось особое внимание такому понятию, 

как  индивидуализации  наказания.  Так, русский юрист и психолог С.В. По-

знышев относил к существенным признакам уголовного наказания его личный 

характер
1
.
 
По его мнению, существенным являлось и то, что карательная дея-

тельность должна перерастать в формы, которые отвечали бы условиям нравст-

венного прогресса общества. Однако отдельные случаи применения наказания 

не должны препятствовать развитию в обществе уважения к человеческой лич-

ности, главное же условие для этого - справедливость наказания. Россий-

ский юрист, государственный и общественный деятель  А.Ф. Кони, например, 

отмечал, что главная задача суда – исследование преступного деяния и «спра-

ведливое приложение к человеку, признанному виновным, карательного зако-

                                                 
1
 Познышев С.В. Основные вопросы учения о наказаниях. Ч. 2. Основные начала карательной деятельности. М., 

1904. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
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на»
1
. Русский юрист, цивилист Г.В. Шершеневич указывал на то, что только те  

наказания будут иметь действительное значение, которые совпадают с общест-

венной  оценкой действия, признанного преступным
2
.  

 В первой половине  XX в. русская  правовая мысль пришла к выводу, что 

наказание представляет собой определенные правовые последствия, применяе-

мые в строго определенных случаях, при этом отсутствует элемент принужде-

ния. Оно носит официальный и публичный характер, по своей направленности 

является мерой строго личного характера, может быть назначено исключитель-

но судом.
3
 Также следует отметить, что наказанию присущ элемент предупреж-

дения преступлений, что обеспечивает соответствие действий граждан установ-

ленной государством модели правомерного поведения.  

В 1920-е гг. работа по социальной реконструкции общества получила ло-

гическое завершение. Была разработана детальная классификация, включавшая 

в себя многочисленные критерии, позволявшие точно, как казалось властям, 

определять социальный статус индивида и, соответственно, применять к нему 

определенные законом меры воздействия
4
.  Происходило явное выражение 

классовой идеологии, что к каждому человеку и индивиду общества должен 

применяться свои подход.  

В 1922–1923 гг. утверждаются основные кодексы-законы. В их числе: уго-

ловный; гражданский, уголовно-процессуальный, гражданско-процес-

суальный. Происходило формирование единой судебной системы. В результате 

преобразований завершилось конструирование правовой системы советского 

государства, которая стала юридической основой правоприменительной прак-

тики. Однако эта система, порожденная объективной необходимостью, потреб-

ностями мирного времени, включила в себя черты предшествующего периода.  

Таким образом, понимание законности строилось исключительно на клас-

совом принципе. Логика законодателя вела и к определению правонарушения. 

Преступными актами объявлялись те правонарушения, которые угрожали наи-

более важным интересам одной социальной группы. Подобное широкое опре-

деление правонарушения позволяло власти объявлять преступными те акты, 

которые, по их убеждению, были враждебны ее политическим устремлениям.  

 

А.А. Бортникова, курсант 3 курса  

(Научный руководитель – к.с.н., доцент Ю.Л. Сироткин) 

 

ПРОБЛЕМА ДРУЖБЫ В СОВРЕМЕННОЙ  МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Тотальная социальная модернизация, происходящая в России в последние 

годы, характеризуется изменениями во всех сферах жизни общества (экономи-

ке, морали, науке, культуре). Дифференциация общества достигла опасных 

                                                 
1
 Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. (Общие черты судебной этики) // Кони А.Ф. Избран-

ные произведения. Т. 1. Статьи и заметки. Судебные речи. М., 1959. 
2
 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. 3. М., 1910. 

3
  Российский архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 67.   

4
 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. 3. М., 1910. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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размеров. Трансформация обострила различные виды конфликтов, нравствен-

ные противоречия, различные формы девиантного поведения. 

Расшатываются моральные и нравственные ориентиры российского госу-

дарства. Культ наживы, рост социальной напряженности, протестных настрое-

ний и углубление экономического кризиса затронули большинство россиян. 

Актуальность изучения проблемы дружбы в молодежной среде не вызыва-

ет сомнений. Появляются новые виды социального поведения: перемещение 

общения в виртуальную реальность, вовлечение молодых людей в различные 

организации. Возросло число тяжких преступлений, общественное мнение 

фиксирует увеличение конфликтов и факторов агрессивного поведения людей. 

На почве социальных противоречий возникают межгрупповые и межличност-

ные конфликты. Рассмотрение проблемы становления и развития дружеских 

отношений в среде молодежи современного российского общества и поиск пу-

тей улучшения качества морально-нравственной составляющей общения – одна 

из основных целей изучения проблемы дружбы в современной молодежной 

среде.  

Ни одна теория не способна дать полного объяснения дружбе. Каждая из 

них акцентирует свое внимание на какой–то один важный аспект этого мораль-

но-этического поведения людей. Дружба в молодежной среде многовариантна. 

Поэтому следует тщательно анализировать каждый тип дружеских отношений, 

учитывая национально-государственные особенности среды, в которой они 

складываются. 

Результаты инициативного социологического исследования, проведенного 

нами, подтвердили выдвинутую гипотезу о важности дружбы. Были получены 

интересные данные о понимании категории этики «дружба» курсантами и слу-

шателями Казанского юридического института МВД России. 

К примеру, при ответе на вопрос анкеты «Укажите самые важные с вашей 

точки зрения качества друга» большинство юношей самым важным качеством 

признали преданность. Большинство девушек главными качествами посчитали 

преданность и взаимопомощь. 

Также в анкете ставился вопрос о количестве друзей у курсантов и слуша-

телей. Так, большинство юношей и девушек на сегодняшний день имеют много 

друзей. Однако часто повторяются уже и такие варианты, как 3, 4 и 10 (чаще 

определяли 3) – среди юношей, а среди девушек ответ варьируется в пределах 

от 2 до 10 (чаще определяли 2). В рамках исследования этого вопроса мы мо-

жем пронаблюдать такую тенденцию, что количество друзей все-таки находит-

ся в прямой зависимости от возраста респондентов. Чем старше становится че-

ловек, тем у него сокращается круг лиц, именуемых друзьями. 

Также в ходе исследования нами был рассмотрен вопрос о дружбе между 

мужчиной и женщиной. Большинство юношей считают, что такая дружба имеет 

место быть. Однако здесь снова мы наблюдаем одну особенность. Чем старше 

респонденты мужского пола, тем больше колеблется их ответ в сторону отри-

цательного. Если в ответах юношей младших курсов мы видим значительный 

перевес в сторону положительного ответа на поставленный вопрос, то среди 
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слушателей 5 курса и факультета заочного обучения мнения разделились по-

ровну. 

Большинство девушек все-таки считают, что дружба между мужчиной и 

женщиной существует. В данном случае явной зависимости ответа от возраста 

мы не наблюдаем. Некоторые девушки и юноши затруднились ответить на дан-

ный вопрос. 

Многие юноши, как и девушки, затруднились ответить на вопрос о коли-

честве друзей их родителей. Следовательно, большинство детей не знают и не 

владеют информацией о друзьях своих родителей, это говорит о том, что дети 

недостаточно тесно общаются с ними. 

Дружба как категория этики имеет большое значение в жизни каждого че-

ловека вне зависимости от возраста. Ответы на вопросы анкеты подтвердили 

значимость дружбы в их жизни. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что развитие и укрепление 

дружеских отношений в молодежной среде приведет к снижению социального 

напряжения в обществе, уменьшит его криминализацию. 

 

Л.З. Валиуллин, курсант 3 курса  

(Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент О.Э. Згадзай) 

 

 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В 

КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Интернет как принципиально новый, формирующийся у нас на глазах 

институт общественной жизни поставил перед правовой наукой целый 

комплекс требующих решения проблем. Возникла необходимость 

переосмыслить сложившуюся правовую доктрину с учетом последствий 

функционирования Сети, порождающих ряд важнейших вопросов правового 

характера
1
. Среди таковых можно выделить следующие: 

 вопрос о пределах возможного правового регулирования сети Интернет; 

 вопросы юрисдикции по спорам, возникающим из необходимости 

регулирования отношений, складывающихся в Сети; 

 вопросы квалификации правонарушений (преступлений), совершаемых в 

сетевом пространстве (интернет-пространстве) и используемых в ходе их 

расследования доказательств. 

В последнее десятилетие в Российской Федерации резко обострилась 

проблема установления эффективной правовой регламентации сферы 

информационных отношений. Она имеет две очевидные стороны: первая – 

воспрепятствование массовым нарушениям прав и свобод в информационно-

коммуникационных сетях; вторая – поддержание режима свободы слова и 

недопущения цензуры. Важной задачей является развитие правового 

регулирования использования новых информационно-коммуникационных 

технологий. 

До сих пор однозначно не решен вопрос, на каких базовых принципах 

                                                 
1
 Рассолов А.М. Киберпространство и позитивное право // Российское право в Интернете. 2010. № 1. С. 3. 
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будет строиться правовая модель привлечения участников интернет-отношений 

к юридической ответственности. От решения вопроса, кто будет выступать 

субъектами такой ответственности – непосредственные распространители 

информации, провайдеры доступа к информационно-коммуникационным 

каналам, владельцы сайтов, на страницах которых организованы форумы, 

блогеры, сайты традиционных средств массовой информации, технологически 

позволяющие пользователям оставлять комментарии – во многом зависит 

окончательная структура строящегося здания интернет-права. 

В целом, в научной литературе существуют две точки зрения на проблему 

регулирования интернет-отношений. Значительная часть авторов считает, что 

необходимо выделить нормы, регулирующие Интернет, в отдельную отрасль. 

Однако ряд авторов полагает, что регулировать на государственном уровне и 

развивать данную сферу необходимо, но для этого достаточно изменения 

законов и внесения поправок к уже существующему законодательству. 

Исходя из основных принципов функционирования, истории и тенденций 

развития, Интернет – это глобальное межсетевое компьютерное 

информационное пространство, априори не имеющее каких-либо границ, 

конечного числа пользователей, четких организационных элементов, 

характеризующееся постоянно развивающимися и видоизменяющимися 

техническими характеристиками (архитектурой). 

Возникает вопрос: можно ли регулировать такую структуру? Чем вызвана 

необходимость регулирования? 

1. Интернет формирует новое информационное, предпринимательское и 

коммерческое пространство, связанное с оборотом информации. 

2. Интернет – сфера информационного противоборства; 

3. Интернет является двигателем экономического подъема многих стран, 

он используется в банковской сфере, в сфере распределения, доставки товаров, 

в сфере страхования. 

Имеются и многочисленные юридические проблемы: 

 разработка понятийного аппарата в сфере интернет-отношений; 

 проблема четкого определения источников права в области интернет-

отношений;  

 уточнение характера действия права в киберпространстве по кругу 

лиц; 

 проблемы сбора доказательств и подтверждения фактов для 

рассмотрения дел в суде; 

 проблемы допустимости доказательств, их достоверности; 

 наконец, проблема противодействия киберпреступности и др.  

Действующее законодательство в сфере Интернета фрагментарно, имеет 

серьезные нарушения в юридической технике, что не способствует 

формированию основ информационного общества. По нашему мнению, право 

киберпространства должно быть рассмотрено в единстве социальной и 

технической сторон. 

Социальная сторона состоит в том, что киберпространство – это 
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совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 

использования Интернета и других сетей, складывающихся по поводу 

информации, обрабатываемой при помощи ЭВМ (компьютеров). 

Техническая сторона заключается в том, что киберпространство – это 

сложный инженерно-технический объект (набор технических и программных 

средств; совокупность информационных ресурсов и информационной 

инфраструктуры), обеспечивающий движение потоков информации. 

Интернет и другие коммуникационные сети формируют всемирное 

кибернетическое пространство. Киберпространство – сообщество лиц, 

вступающих друг с другом в различные связи и отношения по поводу 

информации, циркулирующей в мировой инфраструктуре. Вопрос о правовом 

статусе такого сообщества является ключевым вопросом права 

киберпространства
1
. 

Важнейшей составляющей формирующегося права киберпространства 

должны стать вопросы информационной безопасности (кибербезопасности).  

Кибербезопасность можно определить как состояние защищенности 

сбалансированных интересов личности, общества и государства от внутренних 

и внешних угроз в киберпространстве на основе общепризнанных принципов и 

норм международного и национального права. 

Нужно четко разграничивать правомерное поведение в Интернете с 

противоправным, за которое должно следовать неотвратимое наказание. 

Какие черты присущи праву киберпространства как новому комплексному 

институту права? Оно носит межгосударственный характер, к основным видам 

его источников можно отнести следующее:  

 международные договоры (соглашения, хартии, обращения и др.), 

касающиеся Интернета;  

 информационное законодательство отдельных государств (например, 

России); 

 правовые обычаи. 

Интернет-законодательство должно ответить на вопросы, связанные с 

функционированием таких институтов, как электронные деньги, реклама, 

маркетинг, электронные публикации, трансграничный электронный 

документооборот, электронные договоры, контракты, налог на передачу 

информации. 

Требуют своего скорейшего разрешения проблемы правового 

регулирования, проблемы информационной безопасности, повышения 

юридической ответственности участников правоотношений в Интернете. 

На сегодняшний день не существует одназначного мнения по следующему 

вопросу: что можно и следует понимать в интернет-праве под судебной 

практикой? По-видимому, в настоящий период под судебной практикой 

необходимо понимать проводимые в решениях взгляды судей на какой-либо 

правовой вопрос в отношении деятельности субъектов в киберпространстве, в 

                                                 
1
 Грибанов Д.В. К вопросу о правовой теории кибернетического пространства // Государство и право. 2010. № 

4. C. 57 - 62. 
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том случае, если они имеют руководящее значение при рассмотрении судами 

аналогичных вопросов в дальнейшем. 

Признание прецедента, или еще шире – судебной практики в качестве 

источника права, безусловно, будет создавать благоприятные условия и 

предпосылки для их дальнейшего развития и совершенствования 

Интернет-право должно стать важнейшим регулятором глобального 

информационного общества и правового демократического государства. 

Контрольно-надзорные мероприятия в части использования сети Интернет 

возможны и необходимы. В некоторых странах уже были предпринятые меры 

по правовому регулированию и регламентации отношений в интернет-

пространстве. 

В европейских странах, начиная с 2010-2011 годов, в сфере регулирования 

средств массовой информации все большее значение придается запрету на 

высказывания, направленные на возбуждение ненависти и розни. Ограничения 

в отношении такого рода высказываний были узаконены Международным 

пактом о гражданских и политических правах. 

В Российской Федерации в настоящее время ведутся разработки 

очередного проекта закона об Интернете. При развитии современного 

российского и международного законодательства следует исходить из того, что 

Интернет является публичной средой, публичным пространством. Мы видим 

следующие перспективы развития государственного регулирования сети 

Интернет (интернет-пространства): 

- активизация процессов информатизации общества, что приведет к 

увеличению и качественному улучшению интернет-аудитории; 

- дальнейшая проработка и закрепление в законодательстве отдельных 

норм функционирования Сети (делается внесением поправок в 

законодательство); 

- сбор и анализ практики судебных споров, связанных с отношениями в 

сети Интернет; 

- создание, в результате обобщающей аналитической работы, 

основополагающего закона об Интернете. 

 

О.А. Васильева, курсант 2 курса  

   (Научный руководитель – к.с.н., доцент Ю.Л. Сироткин)  

 

КУЛЬТУРА ДОСУГА МОЛОДЕЖИ  

И ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ 

Современное общество динамично. Нужно немало усилий, чтобы быть в 

тонусе и идти в ногу со временем. Но любое движение, любая деятельность - 

это определенная  нагрузка на организм, определенный стресс, который чело-

век должен благополучно пережить ежедневно.  Человек так устроен, что после 

любой физической и умственной деятельности ему необходимо время  для вос-

становления жизненных сил, для снятия стресса. Психологи называют их реак-



14 

ционно - восстановительными процессами, снимающими интенсивные психи-

ческие и физические нагрузки. 

С целью исследования свободного времени молодежи был проведен опрос 

среди курсантов очного и слушателей заочного обучения КЮИ МВД России. 

Всего в опросе приняли участие 79 человек: 40 человек с заочной формой обу-

чения и 39 человек с очной формой обучения. Респондентам были заданы во-

просы с целью узнать их предпочтительные способы проведения  свободного 

времени. На вопрос «Чем вы предпочитаете заниматься в свободное время?» 

56% опрошенных ответили, что они потратят его на встречи с друзьями. Второе 

место среди форм проведения свободного времени занял Интернет: 54% опро-

шенных посвящают свое свободное время социальным сетям. На третьем месте 

оказался спорт: 43 % всех опрошенных занимаются спортом и активно прово-

дят свободное время. 36% опрошенных предпочитают посвятить свободное 

время просмотру TV. 19% предпочитают в свободное время читать книги и 

просвещаться. 14% - посещают торговые центры. 12% людей посещают театры, 

концерты в свободное время. Всего лишь 8% опрошенных посвящают свобод-

ное время туризму и путешествиям. 3% людей готовы в свободное время хо-

дить в клубы или посещать различные секции. И как бы это ни было печально, 

только 1 % опрошенных в свободное время выбирается в библиотеку.   

По ответам на вопрос «Чего не хватает молодежи Казани» можно сделать 

следующе выводы:13% опрошенных считают, что жизнь в городе стала бы 

лучше, если появились хорошие дороги. 9 % опрошенных заявили, что им не 

хватает свободного времен и бесплатных спортивных центров. 8% заявили, что 

им не хватает денег, 6%- что не хватает культуры в общении.  

На вопрос «Хватает ли вам денежных средств для полноценного проведения 

свободного времени » 48% опрошенных ответили что нет, не хватает. И 35 % - не 

хватает денежных средств для проведения свободного времени. В опросе прини-

мали участие 59% женщин и 41% мужчин в возрасте  от 18 до 40 лет.  

Современное общество в целях социально-экономического развития и ду-

ховного обновления всех сторон жизни должно быть заинтересовано в эффек-

тивном использовании гражданами своего свободного времени. В первую оче-

редь, это касается молодежи как наиболее активной и находящейся на стадии 

социального становления социальной группы. Поэтому, прежде всего, необхо-

димо сказать о возможностях и направлениях изменения ситуации в сфере до-

суга молодежи или в целом о регулировании ее свободного времени. Система 

регулирования свободного времени человека включает, прежде всего, воспита-

ние культуры свободного времени. Под ним понимается создание условий,  не-

обходимых для удовлетворения уже сложившихся на данном этапе условий, и 

создание стимулирующего фонда для формирования новых потребностей, ко-

торые, в свою очередь, будут отвечать более высокому уровню развития чело-

века, его культуры. Ведь именно от уровня сформированности качеств молодо-

го поколения в профессиональной, семейной и иных сферах зависит состояние 

самого общества в недалеком будущем. Следовательно, одной из целей госу-
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дарства должно быть регулирование и создание условий для успешного прове-

дения человеком своего свободного времени. 

 

Б.Х. Габделхаков,  курсант 1 курса  

(Научный руководитель – к.п.н. Е.Э. Турутина) 

 

 НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕ-

КА 

Сегодня Интернет является очень прогрессивной сферой нашей жизни. 

Очень большой процент всего населения планеты пользуется всемирной сетью. 

Интернет настолько укоренился в нашей жизни, что стал неотъемлемой ее ча-

стью. Поэтому многих интересует вопрос о том, влияет ли Интернет каким-то 

образом на здоровье человека? 

По результатам социологических исследований большинство людей счита-

ет, что Интернет на их жизнь оказывает, скорее, положительное влияние. Как 

правило, это молодые люди от 18 до 35 лет. Однако есть и те, кто уверен в его 

обратном, негативном влиянии. Прежде всего, респонденты свидетельствуют, 

что долгое просиживание в Интернете негативно сказывается на их здоровье. 

Любой понимающий в здоровом образе жизни человек, от медика до любителя 

фитнеса, подтвердит, что, подолгу сидя за компьютером, и в частности, в Ин-

тернете, человек испытывает ряд вредных воздействий на свой организм.
1
 

Далее мы рассмотрим некоторые из этих неблагоприятных факторов, о ко-

торых стоит задуматься. Конечно, можно расширить предмет и говорить в це-

лом о негативном влиянии компьютера на здоровье, однако Интернет имеет 

свойство затягивать человека в свой огромный мир, именно он как ничто дру-

гое приковывает его к монитору. По силе воздействия с ним могут сравниться 

разве что компьютерные игры.  Итак, чем грозит Интернет: 

Ухудшается зрение. Безусловно, это первое, что приходит в голову. Часа-

ми глядя в экран монитора — ограниченный двухмерный прямоугольник — мы 

подвергаем свои глаза чрезмерному напряжению. Развивается близорукость. 

Тем более, в Интернете человек, как правило, ищет какую-то информацию, и 

напряжение глаз, связанное с этим поиском, усугубляет ситуацию. Неспроста 

люди, работающие за компьютером, часто носят очки либо контактные линзы. 

Появляются головные боли, и ухудшается сон. Очень часто мы засижива-

емся допоздна, в то время как перед сном как минимум один час необходимо 

расслабиться и отдохнуть. В итоге, когда мы выключаем компьютер и хотим 

лечь спать, то замечаем, что голова болит или, по крайней мере, чувствуется 

усталость, глаза слипаются. Вроде бы хочется лечь и уснуть. Но когда человек 

ложится в постель, то не может уснуть, у него в голове прокручивается масса 

информации, мозг о чем-то все время думает, появляются разные образы. В 

общем, выспаться ему так и не удается. На следующий же день появляется со-

стояние рассеянности. 

 Портится осанка. Об этом много можно и не говорить. Увлеченно работая 

                                                 
1
 Колесников О.Э. Интернет для делового человека. М.: МЦФ, Издат. фирма «Яуза», 2010. С.56-57. 

http://kupi-linzi.ru/
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в Интернете, положение своего тела трудно контролировать. Спина искривля-

ется, болят шейные позвонки, весь организм перенапрягается. 

Замедляется обмен веществ. Сидя подолгу за компьютером, мы находимся 

без движения, дыхание замедляется и становится очень неглубоким. Все это 

вызывает застой крови и ухудшение обмена веществ. Это снижает иммунитет, 

способствует ухудшению зрения, приводит к заболеваниям опорно-

двигательного аппарата. 

Кроме ухудшения зрения, проблем с осанкой и других болезней, огромное 

влияние оказывает интернет на психику. Это то, что «затягивает», от чего не-

возможно оторваться, без чего многие больше не представляют своей жизни - 

это маниакальная зависимость от Интернета. Людям, проживающим свою 

жизнь в Интернете, зачастую необходима социальная поддержка, у них боль-

шие трудности в общении, они испытывают неудовлетворенность, низкую са-

мооценку, закомплексованность, застенчивость. Они уходят в безопасную для 

них среду, ни к чему не обязывающую жизнь. Таким образом, они, во-первых, 

усугубляют те свои черты характера, от которых хотели бы избавиться, а также 

приобретают новые: уход от реальности посредством изменения своего психи-

ческого состояния, виртуально изменяя свой внешний вид, возраст и др. Безус-

ловно, постепенно такой образ жизни, образ мысли пропитывает все уровни их 

жизни. Человек начинает действовать и думать по-другому. Он по-другому ре-

шает бытовые, семейные, личные, профессиональные, партнерские и другие 

проблемы. 

Какие же психологические симптомы может начать испытывать человек, 

если он относится к группе риска интернетзависимых людей? Это такие сим-

птомы, как: 

1) хорошее самочувствие или эйфория за компьютером; 

2) невозможность остановиться; 

3) увеличение количества времени, проводимого за компьютером; 

4) пренебрежение семьей и друзьями; 

5) ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером; 

6) ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности; 

7) проблемы с работой или учебой. 

Опасными сигналами являются также: 

1) навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту; 

2) предвкушение следующего сеанса он-лайн; 

3) увеличение времени, проводимого он-лайн; 

4) увеличение количества денег, расходуемых он-лайн. 

Мы лишь рассмотрели негативное влияние Интернета на здоровье челове-

ка. 

А есть ли позитивные моменты Интернета по отношению к нашему здоро-

вью? Конечно же, есть. Например, в Интернете можно вычитать много полез-

ных советов, которые касаются нашего здоровья. Это могут быть и методы ле-

чения, и правильное питание, и занятия спортом, и много всего другого. Также 



17 

можно смотреть обучающие видео по занятию спортом, читать книги и многое 

другое. 

 Как видим, есть и плюсы, и минусы в соотношении «Интернет – здоро-

вье». Как его использовать, с позитивными или негативными целями –  это дело 

каждого человека 

 

И.С. Гайсина,  курсант 1 курса  

(Научный руководитель – к.э.н., доцент Р.З. Галиакберов) 

 

МОШЕННИЧЕСТВО В СЕТЯХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

Проблема мобильного мошенничества не столько российская, сколько об-

щемировая. По некоторым данным, ежегодные убытки от мобильных преступ-

лений в мировой сотовой индустрии составляют около $25 млрд, или 3-5% от 

общей суммы доходов.  

В России к сотовой связи подключено около 100 млн россиян. Не удиви-

тельно, что различные криминогенные элементы не оставили этот способ полу-

чения наличных денег без внимания. Отечественные компании предпочитают 

не афишировать свои потери, но, по данным Всемирного форума операторов 

GSM по борьбе с мошенничеством, работающие в постсоветском пространстве 

операторы попадают в категорию тех, у кого ущерб от мошенничества состав-

ляет около 10%.  

Однако операторы - не единственные жертвы мобильных преступлений, на 

обратной стороне медали - потери абонентов сотовых сетей, которые никто и не 

берется подсчитать.  

Количество жертв мошенничества в сетях сотовой связи, к сожалению, по-

стоянно растет: около 20% пользователей становились жертвами таких дейст-

вий.  

Существует до полусотни основных способов обмана с помощью мобиль-

ной связи и в два-три раза больше их вариаций, которые используются мошен-

никами в зависимости от своей квалификации и «противостоящей им» целевой 

аудитории - возраст, социальное положение жертв и т.д. 

Способы совершения сотового мошенничества имеют свои индивидуаль-

ные черты и, как правило, их основой являются действия преступника, направ-

ленные на получение различной степени доступа к системе сотовой связи (под-

готовительные действия по совершению мошенничества). В большинстве своем 

все эти действия сопровождаются весьма квалифицированными способами 

маскировки, что само по себе затрудняет процесс выявления, раскрытия и рас-

следования мошенничества.  

Исследование показало, что в большинстве случаев преступниками ис-

пользуются различные количественные и качественные комбинации несколь-

ких способов. По мере их модификации и постоянного усложнения логических 

связей появляются новые способы, отличительной особенностью которых явля-
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ется уже наличие сложных алгоритмов действий преступника, которые все бо-

лее совершенствуются и модернизируются.
1
 

Все преступления в существующих перспективных сетях сотовой связи 

можно разделить на несколько групп. К первой группе относится мошенниче-

ство, наносящее ущерб операторам сотовой связи, дилерам и абонентам. Вторая 

группа включает несанкционированный перехват конфиденциальной информа-

ции, или так называемый мобильный шпионаж. К третьей группе относится на-

рушение режима сетевого обслуживания абонентов из хулиганских побужде-

ний или по каким-либо другим причинам, не связанным с перехватом конфи-

денциальной информации. 

Ввиду отсутствия в России более или менее точных цифр о «криминаль-

ных потерях» в сетях сотовой связи ясно, что в нашей стране недооценивается 

борьба с этими противоправными деяниями.  

Этот вывод подтверждается также кратким, фрагментарным сопоставлени-

ем действующего законодательства о борьбе с мошенничеством в сетях сотовой 

связи в России и за рубежом. 

Так, по законодательству европейских государств основными направле-

ниями в сфере обеспечения информационной безопасности мобильной связи 

являются: аутентификация абонентов и новый модуль защиты;  защита плате-

жей;  обнаружение и пресечение мошенничества.  

Первыми в России проанализировали действующее уголовное законода-

тельство в сетях сотовой связи некоторых стран Европы правоведы Г.В. Семе-

нов, П.Н. Бирюков, которые провели своеобразную классификацию преступле-

ний в этой сфере. На сегодня квалификация противоправных действий по ис-

пользованию ресурсов сотовой связи (без оплаты, без надлежащей оплаты и 

т.д.) может быть произведена (в том числе и теоретически) по различным со-

ставам статей Уголовного кодекса РФ: статья 138 УК «Нарушение тайны пере-

писки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообще-

ний»; статья 272 УК «Неправомерный доступ к компьютерной информации»; 

части 1, 2 и 3 статьи 327 УК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных до-

кументов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».  

Однако необходимо отметить, что многообъектность мошенничества в се-

тях связи предполагает также и сложность в квалификации данных деяний.  

Необходимо также использовать зарубежный опыт борьбы с «мошенниче-

ством в системах сотовой связи» и существуют достаточно эффективные мето-

дики расследования такого рода преступлений.  

 

 

 

                                                 
1
 http://3dnews.ru›Сотовая связь›…sposobi_mobilnogo_obmana 

http://www.3dnews.ru/
http://www.3dnews.ru/phone
http://www.3dnews.ru/phone/vse_sposobi_mobilnogo_obmana/
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Т.И. Гайфуллин,  курсант 2 курса  

(Научный руководитель – к.э.н. Н.Р. Шевко) 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Информационное общество представляет собой историческую фазу разви-

тия постиндустриального общества, в котором главными продуктами производ-

ства становятся информация и знания. 

В деятельности органов власти по разработке и реализации государствен-

ной политики в области развития информационного общества в России можно 

выделить несколько этапов. На первом этапе, который начался в 1994 г., фор-

мировались основы в сфере информатизации. Второй этап характеризовался 

сменой приоритетов от информатизации к выработке информационной полити-

ки. Третий этап, который длится и поныне, — этап формирования политики в 

сфере построения информационного общества. В 2002 году Правительством РФ 

была принята Федеральная целевая программа «Электронная Россия 2002—

2010 гг.», которая дала мощный толчок развитию информационного общества в 

российских регионах. Данная программа направлена на повышение качества 

жизни граждан и улучшения условий развития бизнеса. При определении стра-

тегий в статье  Д.А. Медведева «Россия, вперед!» было указано, что «россий-

ские специалисты будут совершенствовать информационные технологии, 

добьются серьезного влияния на процессы развития глобальных общедоступ-

ных информационных сетей, используя суперкомпьютеры и другую необходи-

мую материальную базу».
 

В ходе проведенного анализа эволюции понимания информационного об-

щества с точки зрения отечественных и зарубежных ученых выделены четыре 

основных направления реализации мероприятий государственной поддержки 

развития отрасли информационных технологий в России. К ним относятся: 

 совершенствование законодательства; 

 развитие внутреннего рынка; 

 развитие экспорта; 

 институциональное развитие. 

В области предоставления электронных услуг в Республике Татарстан в 

2013 г.
1
 предоставлено 185 электронных услуг для населения и бизнеса; более 

25,7 млн раз татарстанцы воспользовались электронными услугами. На портале 

uslugi.tatar.ru — более 858 тыс. личных кабинетов, в том силе 594 тыс. зареги-

стрированы в 2013 году. 5,21 млн уникальных посетителей, 97,9 млн просмот-

ров страниц портала. 

Кроме того, за последние два года были достигнуты следующие успехи: 

- инфраструктура инфоматов пополнилась новой модификацией с бескон-

тактной технологией быстрой оплаты PayPass. На территории РТ работает 314 

инфоматов и 450 терминалов электронной очереди; 

                                                 
1
 http://uslugi.tatar.ru. 
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- персонифицированная доставка электронных услуг по e-mail и на мо-

бильные устройства, информирование без запросов; 

- создана система «Народный контроль» для публичного обращения граж-

дан по общественным вопросам и администрации региона; 

- контакт-центром принято около 370 тыс. телефонных и письменных обра-

щений граждан, а также 30 тыс. телефонных обращений сотрудников министерств 

и ведомств по вопросам технической поддержки информационных систем; 

- в 2013 году разработано мобильное приложение «Услуги РТ» для Android. 

Добавлены новые услуги в версию IOS. Приложения из онлайн-магазинов App 

Store и Play Market уже установлены более 22,4 тыс. пользователей. 

Однако законодательство все еще обязывает предоставлять документы 

«личного хранения» при получении государственных и муниципальных услуг, 

и это приводит к тому, что по одной услуге в разных муниципалитетах от зая-

вителя требуют разный пакет документов. 

Таким образом, государственные информационные ресурсы являются эле-

ментом имущества государственной собственности. Внедрение и развитие го-

сударством электронных услуг позволяет населению взаимодействовать с орга-

нами государственной власти и органами местного самоуправления при помо-

щи сети Интернет не выходя из дома. 

При помощи таких услуг государство в значительной степени позволяет 

населению удовлетворять необходимые потребности. Например, появилась 

возможность заранее бронировать билеты на самолет, поезд, автобус, не выходя 

из стен собственного дома. Электронные услуги позволяют не только узнать о 

наличии штрафа ГИБДД, но и оплатить полученный штраф буквально за не-

сколько минут. Упрощаются записи на прием к специалистам в больницы, по-

ликлиники и т.д. Не так давно появилась услуга для родителей – «электронный 

дневник». Родители могут контролировать успеваемость своего ребенка через 

сеть Интернет или смс-сообщения. В то же время у школьника появляется воз-

можность узнать домашнее задание, используя данную услугу. 

В нашей стране в целом и в Республике Татарстан в частности уже создана 

основополагающая база, позволяющая пользоваться необходимыми населению 

услугами через Интернет. Социально-экономический рост страны с каждым 

днем увеличивает число пользователей государственными интернет-услугами. 

 

Р.Р. Гарифуллин, курсант 4 курса  

(Научный руководитель – к.психол.н., доцент Г.И. Уразаева) 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД 

Педагогическая деятельность как общественное явление реализуется 

диалектически, в противоречиях. Именно противоречия являются движущей 

силой ее развития, возникновения передового и новаторского опыта, 

стимулирования педагогической мысли. Эти противоречия обусловлены 

подвижностью, изменчивостью содержания основных функций педагогической 
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деятельности. 

Развитие жизни общества, накопление новых знаний, совершенствование 

процессов производства, социальный прогресс - все это требует изменения 

содержания педагогических функций. «Педагогическая деятельность обладает 

известной консервативностью. Она обусловлена необходимостью 

устойчивости, стабильности содержания, форм и методов учебно-

воспитательной работы».
1
 Указанные изменения рождают потребность в 

специалистах высокой квалификации и, прежде всего, в сфере управления  

коллективами и группами. Усложнение науки, техники, психологии людей, 

включенных в социальное взаимодействие, приводит к тому, что знания, 

получаемые в учебных заведениях, быстро устаревают. Соответствовать 

требованиям в сфере «человек-человек» можно лишь имея развитое мышление. 

Это достигается за счет увеличения срока образования, идентификации его 

методов, повышения качества знаний.  Вышеописанное в полной мере 

относится к развитию теории и практики работы правоохранительных органов, 

которая, конечно же, относится к профессиям типа «человек-человек»
2
. 

Педагогика как наука, позволяющая наиболее эффективно строить 

воздействие на людей, постепенно приобретает особое значение в подготовке 

кадров для системы МВД и деятельности правоохранительных органов. «До 80-

х годов педагогика в системе Министерства внутренних дел носила 

подражательно-иллюстрированный характер, была общей педагогикой для 

юристов и строилась под влиянием военной педагогики».
3
 Необходимо 

отметить, что существуют различные подходы у авторов, рассматривающих 

роль педагогического знания в профессиональной деятельности сотрудников 

ОВД. Один подход исходит из ключевой позиции педагогики в деятельности 

ОВД, другой – базируется на юридической составляющей педагогической 

области знания. Сторонники первого рассматривают, как действуют общие 

педагогические закономерности, принципы, формы и методы в процессе 

обучения, воспитания, управления в ОВД. Представители другого пытаются 

выделять те специфические педагогические проблемы, которые решает 

юридическая практика - правовая пропаганда, работа с несовершеннолетними, 

работа в пенитенциарной системе и так далее
4
. Следует отметить, что 

разработка и конкретизация проблем юридической педагогики находится в 

начальной стадии формирования. Педагогика в системе МВД призвана решать 

следующие задачи
5
: 

1. изучение истории развития юридико-педагогического знания и его 

применения в обществе, в  органах правопорядка; 

                                                 
1
 Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений и 

слушателей ИПК и ФПК - 4-е изд., перераб., и доп. М.: Юрайт, 2011. С. 61. 
2
 Организация воспитательной работы с личным составом органов внутренних дел: курс лекций / С.Н. Тихо-

миров и др. М.: ДГСК МВД России, 2012. С.58. 
3
 Гейжан Н.Ф., Витольник Г.А, Педагогика: учебное пособие // СПб. Университет МВД России, Академия пра-

ва, экономики и безопасности жизнедеятельности; под общей редакцией В.П. Сальникова. СПб.: «Фонд Уни-

верситет», 2012. С.18. 
4
 Там же. 

5
 См. Там же С. 20-21. 
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2. создание научной картины педагогической реальности, которая присуща 

правовой сфере общества, системе органов правопорядка, объяснение, 

предвидение педагогических путей ее возможных и значимых изменений; 

3. разработка методологии, парадигмы, понятийно-категориального 

аппарата, методики юридико-педагогического познания. 

4. проведение педагогических исследований по актуальным проблемам 

законотворческой, правоохранительной, правоприменительной деятельности, 

создание адекватных юридико-педагогических теорий с дифференциацией по 

основным направлениям юридико-педагогической работы; 

5. научная разработка средств, методик, способов, приемов, технологий, 

укрепления законности и правопорядка во всем направлениям, связывающим 

их с педагогическими факторами; 

6. участие в создании педагогического обеспечения деятельности 

работников правоохранительных органов, разработка форм, методов, и 

технологий его осуществления (педагогическая диагностика, педагогическая 

экспертиза, педагогическое сопровождение, педагогическое консультирование, 

педагогическая помощь, педагогическая поддержка, педагогическая 

консультация и др.); 

7. оказание помощи подразделениям МВД в создании эффективной 

педагогической системы подготовки к действиям в экстремальных условиях и 

при чрезвычайных обстоятельствах, в педагогическом изучении использования 

опыта действий в них, педагогическом изучении личной безопасности 

сотрудников ОВД; 

8. оказание научной и практической помощи педагогам, практикам, 

специалистам по юридико-педагогическим проблемам, работающим 

непосредственно в практических структурах правопорядка; 

9. обеспечение послевузовского образования и подготовки научно-

методических кадров, специалистов по юридико-педагогическим проблемам и 

работников структур, занимающихся ими; 

10. изучение, обобщение зарубежного опыта в области юридической 

педагогики, а также возможностей и путей его применения
1
.  

Педагогические знания и умения позволят сотрудникам, руководителям 

коллективов в ОВД опираться на научные достижения, опыт в области 

обучения и воспитания. Овладение принципами и методами обучения и 

воспитания личного состава позволяет обеспечить успех в работе с 

подчиненными, в профессиональной подготовке сотрудников к действиям в 

сложной, экстремальной обстановке. Педагогические знания позволяют 

сотруднику ОВД совершенствовать свое педагогическое мастерство, 

мышление, стиль деятельности, повышать культурный уровень. 

 

Р.Р. Гиззатов,  курсант 2 курса  

(  Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент О.Э. Згадзай) 

                                                 
1
 Мазур М.А Сущность и особенности патриотического воспитания сотрудников органов внутренних дел // 

Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2011. № 129 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ:  

РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Развитие информационных технологий и становление информационного 

общества вызывает необходимость поиска новых подходов и к управлению го-

сударством. Проблемы становления и развития электронного государства в на-

стоящее время интересуют многих ученых и специалистов. Прежде всего, это 

касается вопросов взаимодействия государства и граждан по большому кругу 

вопросов, представляющих взаимный интерес для обеих сторон. Круг взаимных 

интересов очень широк и имеет тенденцию к росту: политика, безопасность, 

налоги, пенсионное обеспечение, здравоохранение, образование, культура и т.д. 

В складывающейся ситуации  необходим поиск новых, соответствующих 

современным реалиям механизмов взаимодействия общества и государства. 

Для обеспечения прозрачности деятельности органов государственной власти, уп-

рощения государственных процедур, снижения затрат на содержание государст-

венного аппарата в Российской Федерации разрабатывается концепция электрон-

ного государства. Один из главных институтов электронного государства – элек-

тронное правительство. Развитие институтов электронного государства способст-

вует снижению количества заведомо неправомерных действий и решений органов 

власти и должностных лиц. 

В нормативно-правовых актах Российской Федерации содержится доста-

точно много положений, направленных на формирование электронного госу-

дарства, однако законодатели продолжают дальнейшую проработку некоторых 

вопросов. Следить за нормативной базой можно через интернет-ресурс 

http://government.ru/govworks/52/, где размещаются основополагающие норма-

тивные акты, публикации, протоколы встреч и семинаров по вопросам элек-

тронного государства на высшем государственном уровне. 

Термин «электронное правительство» впервые был использован в распо-

ряжении Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 632-р «О Концепции формиро-

вания в РФ электронного правительства до 2010 года»
1
. Электронное прави-

тельство – это новая форма организации деятельности органов государственной 

власти, обеспечивающая за счет широкого применения информационно-

коммуникационных технологий качественно новый уровень оперативности и 

удобства получения организациями и гражданами государственных услуг и ин-

формации о результатах деятельности государственных органов. 

Стабильная работа электронного государства в России, как относительно 

нового государственного института, затрудняется рядом причин:  

- в стране фактически нет государственных услуг, которые могут быть 

реализованы без посещения государственного органа;  

- не сформирована единая инфраструктура межведомственного обмена 

данными в электронной форме;  

- органы государственной власти не проводят оперативное информаци-

онное обновление сайтов; 

                                                 
1
 Распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2008 г. N 632-р. 
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- медленно развивается инфраструктура публичного (общественного) 

доступа граждан к созданным органами государственной власти сайтам и дру-

гим средствам информационно-справочной поддержки и обслуживания граж-

дан;  

- нет единой системы планирования и мониторинга эффективности реа-

лизации государственных программ и проектов, а также доступа к этой инфор-

мации граждан. 

Одной из основных проблем, требующих правового закрепления в Россий-

ской Федерации, является проблема электронной идентификации физического 

лица. Она может быть разрешена путем использования электронной цифровой 

подписи либо создания электронного паспорта. В Федеральном законе Россий-

ской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ появилось инновационное понятие 

«Универсальная электронная карта» (УЭК). 

Государственная программа «Универсальная электронная карта» предпо-

лагает выдачу гражданам России пластикового документа, служащего одно-

временно идентификатором личности, платежным средством и ключом к раз-

личным услугам, включая транспортные и медицинские. Предполагалось при-

ступить к обязательной выдаче УЭК с 1 января 2014 г., однако заявленные тем-

пы развития проекта не удалось выдержать: вместо ожидаемых 3,5 млн карт к 

концу 2013 г. было выдано менее 200 тыс. 

Причин отставания от графика, как показывает анализ, несколько. Во-

первых, длительное время статус УЭК находился в неопределенном состоянии: 

правительство не могло решить вопрос о взаимосвязи электронных карт и элек-

тронных паспортов нового поколения. Во-вторых, должной активности не про-

явили регионы. В-третьих, недостаточной была осведомленность граждан о 

возможностях новых карт. Как результат, заявительный порядок получения 

«государственного пластика» сохранен до 2015 г., а в текущем 2014 г. предсто-

ит наверстать упущенное. По всей вероятности, это последняя в части УЭК от-

срочка реализации закона 210-ФЗ, которую дает государство. Продление сро-

ков выпуска универсальных электронных карт на год позволит полностью под-

готовить инфраструктуру предоставления государственных и муниципальных 

услуг и сервисов в электронном виде с использованием УЭК. В дальнейшем эта 

инфраструктура будет совместима с применением электронного паспорта ново-

го поколения. 

Среди основных перспективных направлений развития УЭК – использова-

ние карт в сфере ЖКХ. Это позволит получать и оплачивать квитанции в том 

числе в электронном виде. Благодаря этому будут исключены ошибки в пла-

тежных квитанциях, кроме того, комиссия за оплату услуг будет снижаться. В 

регионах России возможно продолжение развития на базе УЭК различных 

коммерческих сервисов в сотрудничестве с бизнесом. Так, например, в не-

скольких субъектах России владельцам карт уже предоставляются скидки при 

покупках в определенных торговых сетях. Прогнозируется, что уже в первой 

половине 2014 г. по всем регионам РФ будет выпущено 2-3 млн универсальных 

электронных карт. К моменту начала выдачи общегражданских электронных 
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паспортов, которая может стартовать в 2016-2017 гг., обладателями УЭК потен-

циально могут стать до 15 млн россиян
1
. 

В 2014 году новый импульс развитию проекта УЭК в России могут при-

дать изменения в законодательстве, которые, в частности, запланированы с це-

лью размещения ID-приложения УЭК не только на пластиковом носителе, но и 

на sim-картах сотовых операторов. Если такие планы удастся претворить в 

жизнь, мобильный телефон можно будет применять для финансовых расчетов, 

использовать его при подписании документов с помощью электронной цифро-

вой подписи. 

Важнейший этап построения электронного правительства – создание сис-

темы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 

СМЭВ позволяет получить доступ к персональным данным частного лица из 

баз данных различных государственных структур, причем, только в тех случа-

ях, когда это необходимо. По своей сути СМЭВ является системной надстрой-

кой, через которую пользователь получает доступ к базам данных органов го-

сударственной власти. Важной функцией в СМЭВ является функция обратного 

контроля со стороны пользователя. 

Республика Татарстан является пилотным регионом, на котором отрабаты-

ваются многие будущие решения, составляющие основу электронного государ-

ства. Важной задачей является анализ результатов и принятие дальнейших ша-

гов в правильном направлении.  

Чтобы упростить процедуру обращения в государственные органы, необ-

ходимо обеспечить возможность приема граждан дистанционно. Оптимальным 

решением такой задачи является создание интернет-приемных. Интернет-

приемные обеспечивают тесную связь граждан с органами власти, что способ-

ствует эффективной деятельности администраций. Успешное использование 

интернет-приемных осуществляется в Управлении Росреестра по Республике 

Татарстан.  

1 июня 2012 Президентом Республики Татарстана был подписан Указ  

№ УП-408 «О государственной информационной системе «Народный кон-

троль»». «Народный контроль»-  система адресного решения проблем по ин-

тернет-сайту uslugi.tatarstan.ru. Благодаря системе люди получили возможность 

высказывать свои жалобы, претензии, пожелания, а также возможность под-

держивать заявки других людей и оценивать принятые ведомствами решения, 

узнавать, какие работы проводились в том или ином доме, получать фотоотче-

ты работ, данные об их стоимости. Необходимо идти дальше: расширить дос-

туп к информации о доме, организовывать электронные собрания жильцов по 

поводу улучшения дома и придомовой территории, проводить интернет-

голосования. 

«Народный контроль» – один из элементов проекта «Открытый Татар-

стан». В планах организовать в системе народную экспертизу подзаконных ак-

тов и внедрить механизмы открытого бюджета: сами жители Татарстана могут 

                                                 
1
 Через полгода в России будет выпущено уже 2–3 млн УЭК // CNews аналитика [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://www.cnews.ru/reviews/index.shtml?2014/01/24/557600. 

https://uslugi.tatar.ru/
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участвовать в его формировании и распределении средств. Все заявки, посту-

пающие на республиканский сайт «Народный контроль», обрабатываются и в 

режиме онлайн поступают на сервис «Открытая Казань». Сервис работает в он-

лайн режиме 24 часа в сутки. «Открытая Казань» позволяет подать заявку на 

устранение неисправностей в системе ЖКХ, передавать показания счетчиков, 

вносить оплату за коммунальные услуги. На сайте есть рейтинг управляющих 

компаний. 

Государственные преобразования должны осуществляться постепенно, с 

информированием граждан об этом. Однако до настоящего времени мало граж-

дан знают о концепции электронного государства в России, хотя именно им в 

будущем предстоит пользоваться услугами электронного государства. В связи с 

этим представляется необходимым повышать правосознание населения путем 

информирования о формировании основ электронного государства, организа-

ции обучения работе с информационно-коммуникационными технологиями. 

 

Л.И. Гилязова,  курсант 4 курса  

(Научный руководитель – к.психол.н., доцент Г.И. Уразаева) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  

ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД И ТРЕБОВАНИЯ К НЕЙ 

Профессиональная деятельность сотрудника ОВД предполагает выполне-

ние служебных обязанностей в жестких правовых рамках, регламентированных 

Законом о полиции, приказами МВД и рядом других руководящих документов. 

Полиция в России представляет систему государственных органов исполни-

тельной власти, призванных защищать жизнь, здоровье, права и свободы граж-

дан, собственность, интересы общества и государства от преступных и иных 

противоправных посягательств и наделенных правом применения мер принуж-

дения. В качестве основных задач, выполняемых полицией, являются обеспече-

ние личной безопасности граждан, предупреждение и пресечение преступлений 

и административных правонарушений, раскрытие преступлений, охрана обще-

ственного порядка и обеспечение общественной безопасности, оказание помо-

щи в пределах, установленных законом, гражданам, должностным лицам, пред-

приятиям, учреждениям, организациям и общественным объединениям в осу-

ществлении их законных прав и интересов. 

Система ОВД, выполняя сложные и многообразные задачи, нуждается в 

благоприятных условиях, как для выполнения этих задач, так и для обеспече-

ния процесса профессиональной подготовки действующих сотрудников и кур-

сантов, обучающихся в ведомственных образовательных организациях МВД 

России. Всем работникам ОВД присуще одно общее качество - социальная на-

правленность на выполнение задач, поставленных государством, борьба с пре-

ступностью, обеспечение общественного правопорядка и безопасности. Каж-

дый сотрудник, к какой бы профессиональной структуре или специальности он 

ни принадлежал, обязан выполнять требования присяги, законов, нормативных 

актов МВД России. Его долг - защита интересов народа и Российского государ-
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ства. Это объединяет представителей самых разнообразных профессий и специ-

альностей в системе органов внутренних дел в одно понятие - «сотрудник по-

лиции».
1
 

Кадровое обеспечение органов внутренних дел осуществляется за счет оп-

ределения пригодности кандидатов требованиям профессии (приказ МВД РФ 

№ 300 от 25 июня 1993 г; приказ МВД РФ № 160 от 17 мая 1994 года.) 
2
 Если 

«профессия»- это совокупность приобретенных в процессе профессионального 

обучения специальных знаний, навыков и умений применительно к определен-

ной сфере трудовой деятельности (юрист, педагог, экономист и т.д.), то «специ-

альность» - более конкретное понятие, выражающее градации внутри профес-

сии; специальностью исчерпывается обычный круг трудовой деятельности од-

ного лица. Данное обстоятельство предполагает деление профессии на целый 

ряд специальностей, и большинство людей работают фактически не по «про-

фессии», а по «специальности» Результаты исследований  свидетельствуют о 

том, что в системе ОВД служат представители более 3 тысяч специальностей 

(юристы, инженеры, программисты и т.д.). Определяют пять схем профессио-

нальной деятельности человека, разделяя их по предмету труда: «человек - жи-

вая природа» (биономические); «человек-человек» (социономические); «чело-

век-техника» (техномические); «человек-знаковая система» (сигномические); 

«человек-художественный образ» (артономические). Профессия сотрудника 

полиции относится к типу профессий «человек-человек» и связана с защитой 

интересов общества и государства. При всем многообразии специальностей в 

органах внутренних дел России принято выделять основные виды, сгруппиро-

ванные по критерию деятельности специалистов:
3
 

- оперативно-розыскная деятельность (уголовный розыск, подразделения 

по борьбе с организованной преступностью, оперативно-поисковые подразде-

ления, отделы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков). Специалисты 

этих служб занимаются оперативно-розыскной деятельностью (ОРД), которая 

является ключевой в их работе и достаточно схожа по психологическому со-

держанию;
4
 

- профилактическая деятельность (участковые уполномоченные полиции, 

инспектора по делам несовершеннолетних). Специалисты связаны с профилак-

тической работой среди населения в целях предотвращения правонарушений и 

преступной деятельности. Ключевое содержание - активное общение с различ-

ными слоями населения и выявление потенциально опасных ситуаций; 

- следственная деятельность (дознаватели и следователи). Специалисты 

связаны со сбором доказательств по уголовному делу. Ключевым содержанием 

этой деятельности является интенсивная мыслительная работа; 

                                                 
1
 Юридическая педагогика: учебник. С.А Беличева, и др.; под ред. проф. В.Я. Кикотя, проф. А.М. Столяренко 

М.: ЮНИТИ - ДАНА, Закон и право, 2011. 
2
 Приказ МВД РФ № 300 от 25 июня 1993 г.; приказ МВД РФ № 160 от 17 мая 1994 года. 

URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=21306. 
3
 Мариновская И.Д. Психология и педагогика в правоохранительной деятельности органов внутренних дел: 

учебное пособие. М.: Щит-М, 2009. 
4
 Юридическая педагогика: учебник. 
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- пенитенциарная деятельность (работники следственных изоляторов, ис-

правительных и воспитательных колоний). Специалисты связаны с исполнени-

ем наказания и исправления осужденных. Ключевым содержанием является 

воспитательная работа с осужденными;  

- экстремальная деятельность (ОМОН, СОБР, ОСН) Специалисты связаны 

с особыми условиями труда. Ключевым фактором является крайнее напряже-

ние психических и физических сил в условиях противоборства с преступника-

ми, высокого уровня риска и относительного дефицита времени; 

- охранно-сторожевая деятельность (подразделения вневедомственной ох-

раны при ОВД). Ключевым содержанием деятельности является охрана мате-

риальных ценностей в условиях изоляции и длительной напряженности, свя-

занной с вероятностью неожиданного преступного посягательства на охраняе-

мые объекты;  

- надзорная деятельность (патрульно-постовая служба полиции общест-

венной безопасности, дорожно-патрульная служба ГИБДД - ГАИ, подразделения 

внутренних дел на транспорте). Специалисты связаны с контролем состояния об-

щественного порядка. Ключевым содержанием деятельности является наблюде-

ние за состоянием общественного порядка и пресечение его нарушений;  

- координационно-организаторская деятельность служб (дежурные части 

ОВД). Специалисты связаны с получением экстренных сообщений о преступ-

лениях, стихийных бедствиях и других чрезвычайных происшествиях, с приня-

тием решений, их реализацией и контролем за исполнением. 

Независимо от рода деятельности у всех сотрудников полиции выделяются 

общие черты. К таковым относятся: профессиональная этика (моральные нор-

мы и принципы, преимущественно носящие повелительный, категоричный ха-

рактер); юридическое оформление норм, т.е. подкрепление законоположением, 

уставом, инструкциями. Моральные нормы выражаются в приоритете уважи-

тельного отношения к человеческому достоинству, проявлению гуманизма да-

же по отношению к людям, нарушившим общечеловеческие нормы; ориента-

ция личности сотрудника ОВД на проявление максимума объективности, му-

жества, неподкупности и справедливости; сохранение служебной тайны; госу-

дарственная власть при выполнении служебных обязанностей; применение 

принудительных санкций к нарушителям общественного порядка; наличие 

конфликтных ситуаций с гражданами.
1
 

Профессиональная этика сотрудников ОВД то же время является немало-

важной в воспитании настоящих офицеров. Профессиональная этика - система 

моральных норм и моральных принципов поведения людей в определенной 

профессии. Это и общие нормы нравственного поведения в их специфическом 

выполнении, а также особые нормы в определенном виде профессиональной 

деятельности. В правоохранительной деятельности имеют специальное значе-

ние, например, нормы справедливости, беспристрастности, долга, ответствен-

ности, нетерпимости к злу и борьбы с ним и др. Они имеют в ней особо ценно-

                                                 
1
 Юридическая педагогика: учебник. С.А Беличева, и др.; под ред. проф. В.Я. Кикотя, проф. А.М. Столяренко 

М.: ЮНИТИ - ДАНА, Закон и право, 2011. 
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стное, но, как все моральные нормы, все же рекомендательное значение и стро-

го соблюдаются при профессиональной моральной воспитанности. Но есть и 

нормы узкопрофессиональные. Один из видов - нормы служебного этикета (по-

рядка поведения) при обращении к гражданам, обращении граждан к сотрудни-

ку, при приеме населения и общении с гражданами, общении с коллегами, с на-

чальником, во время телефонных переговорах и др. Другой вид - профессио-

нально-деонтологические нормы
1
, однозначно регламентирующие действия и 

поступки сотрудников. Те и другие закреплены в служебных документах - ус-

тавах, положениях о прохождении службы, наставлениях, директивах, инст-

рукциях и т.п. Важные для выполнения сотрудниками российских правоохра-

нительных органов нормы служебного поведения содержатся в международных 

актах, таких, как: Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод, Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, 

принятый Генеральной Ассамблеей ООН, и приложения к нему,
2
 Основные 

принципы этики полицейской службы (Полицейская декларация) и др
3
. Они 

однозначно регламентируют должное поведение сотрудника, не оставляя места 

для выбора. Их выполнение обеспечивается профессионально-этическим вос-

питанием дисциплинированности. При этом используется воспитание созна-

тельного и умелого отношения к выполнению обязательных норм профессио-

нального поведения, осмысление порядка действий. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что деятельность сотрудника 

полиции протекает на фоне больших психических нагрузок. Она требует высо-

кой профессиональной подготовленности и морально-волевых качеств. Воз-

можность возникновения экстремальных ситуаций остро ставит вопрос о физи-

ческой подготовленности каждого сотрудника полиции. Касается данная про-

блема всесторонней подготовленности к экстремальной деятельности, основы-

вающейся на психологической подготовленности, и представителей крими-

нальной полиции, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью, и со-

трудников следственного аппарата, чья профессиональная подготовка осущест-

вляется в высшем учебном заведении МВД России, и сотрудников других 

служб и подразделений. 

 

Б.А. Залалеев, курсант 4 курса  

(Научный руководитель – к.психол.н., доцент Г.И. Уразаева) 

 

АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ В СИСТЕМЕ ОВД  

Первоначальное представление о правоохранительных органах у молодых 

людей возникает задолго до поступления в ведомственное учебное заведение. 

Но, как правило, опосредованные знания о данной деятельности односторонни 

и не всегда точно отражают реальную жизнь.  

                                                 
1
 Юридическая педагогика: учебник. 

2
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изменениями и 

дополнениями). URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_30222/ 
3
 Декларация о полиции  принята Парламентской Ассамблеей Совета Европы на 31-й очередной сессии. Резо-

люция 690 (1979). URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_30222/ 

http://base.garant.ru/2540800/#text
http://base.garant.ru/2540800/#text
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Поступив на службу, часть сотрудников психологически еще не осознают 

своего нового правового положения и соответствующих ему обязанностей. 

Новая обстановка, обусловленная высоким темпом и ритмом жизни, строгий 

распорядок требуют от юношей изменить прежние формы поведения, 

отказаться от многих привычек, выполнять новые обязанности. Все это 

вызывает глубокие переживания и, в свою очередь, может явиться причиной 

социально-психологической напряженности (осознание большинством 

сотрудников противоречий между их интересами и потребностями и мерой их 

фактического удовлетворения, которые, будучи на данный момент 

неразрешенными, приводят к накоплению неудовлетворенности и 

сопровождаются поиском более благоприятных условий и готовностью перейти 

в те сферы профессиональной деятельности, которые могут эти условия 

предоставить). Такая напряженность препятствует скорейшей 

профессиональной психологической адаптации молодого сотрудника в 

коллективе курсантов, а затем и практических сотрудников ОВД
1
. 

Профессиональная адаптация – это приспособление человека к новым для 

него условиям труда, овладение им ценностными ориентациями в рамках 

профессии, осознание в ней мотивов и целей, сближение внутренних норм 

человека и профессиональной группы, усвоение компонентов 

профессиональной деятельности: ее задач, предмета, способов, средств, 

результатов, условий
2
.  

Профессиональная адаптация молодого специалиста в подразделениях 

проявляется в приспособлении и привыкании к характеру, режиму и условиям 

труда в системе ОВД, в определенном уровне овладения профессиональными 

знаниями, умениями и навыками, в формировании необходимых 

профессиональных качеств личности сотрудника в целях успешного овладения 

данной специальностью.  

Можно выделить следующие основные этапы адаптации молодых 

специалистов в подразделениях ОВД.  

Первый - этап профессиональной ориентации. Он продолжается в течение 

обучения в ведомственном образовательном учреждении до начала 

практической службы молодого сотрудника в конкретном подразделении 

внутренних дел.  

Второй - этап профессиональной адаптации. Начинается от момента 

принятия молодого сотрудника на службу в подразделение ОВД и заканчивается 

по мере формирования составляющих интергративного показателя 

адаптированности, что по срокам составляет примерно до одного года.  

Третий - этап самостоятельного профессионального развития молодого 

сотрудника в коллективе ОВД. Продолжается от 3 до 5 лет с момента принятия 

на службу.  

Смена этапов характеризуется, во-первых, постепенным уменьшением 

                                                 
1
  Кравцова Ю.А. Организационно-культурная адаптация молодых сотрудников к службе в органах внутренних 

дел. Ярославль, 2012. С. 15. 
2
 Петрова А.С., Шелепова М.А. Профессиональная адаптация молодых специалистов ОВД: понятие и пути 

совершенствования // ПСИХОПЕДАГОГИКА В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ. 2011. №3. С. 29. 

http://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-adaptatsiya-molodyh-spetsialistov-ovd-ponyatie-i-puti-sovershenstvovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-adaptatsiya-molodyh-spetsialistov-ovd-ponyatie-i-puti-sovershenstvovaniya
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активности «сопровождения» молодого сотрудника со стороны основных 

субъектов управления процессами профессиональной адаптации, во-вторых, 

увеличением его профессиональной самоотдачи и достижением оптимальной 

результативности в оперативно-служебной деятельности
1
.  

На всех указанных этапах целесообразно, на наш взгляд, проводить 

периодический контроль (проверку) удовлетворенности сотрудника всеми 

сферами его профессиональной деятельности.  

Организация работы на первых двух этапах требует согласованных, 

скоординированных действий всех субъектов управления процессом 

профессиональной адаптации под руководством начальника ОВД и его 

заместителей
2
.  

В рамках первого этапа работа по адаптации молодых сотрудников в 

подразделениях ОВД предполагает выполнение ряда задач.  

1. Тщательное изучение мотивации поступления на службу, семейного и 

бытового окружения кандидата, особенностей его мировоззрения
3
.  

2. Работа сотрудников отделов комплектования подразделений ОВД с 

курсантами ведомственных образовательных учреждений - «ресурсом» 

потенциальных кандидатов, в том числе ориентирование их для службы на 

конкретной должности.  

3. Предварительное изучение и психологическое исследование кандидатов 

перед принятием на службу, выработка рекомендаций по их целесообразному 

использованию в соответствии с субъективными особенностями кандидатов.  

Работа в рамках второго этапа включает в себя следующие компоненты.  

1. Во время испытательного срока осуществлять глубокое изучение 

индивидуально-личностных особенностей с использованием методик, 

позволяющих определить эмоциональное состояние, степень адаптации к 

службе, конфликтности и других важных характеристик личности вновь 

принятого сотрудника (стажера).  

2. Психологическое обследование молодых специалистов (стажеров) 

проводить не менее двух раз за период стажировки, на основе полученных 

результатов психолог готовит рекомендации по индивидуально-воспитательной 

работе для командиров подразделений и наставников.  

3. Проводить наблюдения за деятельностью и поведением стажера в 

служебной и бытовой обстановке, при выявлении у стажера каких-либо 

отклонений в поведении, в адаптации к оперативно-служебной деятельности, 

негативных черт характера ставить в известность психолога подразделения.  

4. Вести работу с молодыми сотрудниками, прослужившими в ОВД от 1 до 

3 лет, в целях выяснения их адаптации в коллективе, к условиям службы.  

В качестве важного организационного фактора повышения уровня 

                                                 
1
 Шуклин И.С. Психологические особенности работы по повышению уровня адаптации молодых специалистов 

в подразделениях ОВД // ПСИХОПЕДАГОГИКА В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ. 2008. № 1. С. 26. 
2
  Кравцова Ю.А. Организационно-культурная адаптация молодых сотрудников к службе в органах внутренних 

дел. Ярославль, 2012. С. 15. 
3
 Агранат Д. Л. Особенности и этапы социальной адаптации молодого сотрудника ОВД // Информационный 

гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение», 2014. 
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адаптации молодых специалистов в подразделениях следует назвать  усиление 

роли психологической службы ОВД в изучении и формировании позитивного 

социально-психологического климата в подразделениях и службах. Как 

указывалось выше, различаются три этапа в рамках процесса адаптации 

молодых сотрудников в органах внутренних дел. Работа по повышению уровня 

стабильности молодых специалистов - выпускников ведомственных 

образовательных учреждений, их скорейшей адаптации в подразделениях ОВД; 

также деятельность по профилактике повышения уровня текучести молодых 

специалистов, наконец, данная работа предполагает наличие на всех указанных 

этапах механизма (процедуры) диагностики удовлетворенности сотрудников 

органов внутренних дел своей работой. Это позволяло бы проводить учет, 

оценку и прогноз развития ситуации, предварительный анализ 

психологического конфликта, ведущего к увольнению молодого специалиста, и 

профилактики складывающейся психологической ситуации. Решение этих 

задач возможно в рамках мониторинга с использованием его выводов для 

выработки практических рекомендаций по ускорению процесса адаптации 

молодых специалистов и повышению их стабильности.  

В целом содержательный аспект организационных основ повышения 

уровня стабильности службы молодых специалистов базируется на инициативе, 

разнообразии и неформальности проводимых мероприятий, реальной 

самооценке их эффективности.
1
 Организационные основы строятся на 

предупреждении и профилактике при единстве понимания общей ситуации, 

развития психологических и теоретических условий в решении важнейшей 

задачи по снижению уровня текучести молодых специалистов-выпускников 

образовательных учреждений МВД России. 

 

И.Ф. Зиннуров, курсант 2 курса  

(Научный руководитель – к.э.н., доцент Р.З. Галиакберов) 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

В СФЕРЕ РОССИЙСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
Одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает 

конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает воз-

можным свободное перемещение товаров и услуг, является дорожное хозяйство 

России. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользова-

ния обеспечивается территориальная целостность и единство экономического 

пространства Российской Федерации. 

Основу дорожной сети страны составляют федеральные автомобильные 

дороги, которые обеспечивают связи субъектов Российской Федерации со сто-

лицей, с другими регионами России, со странами дальнего и ближнего зарубе-

жья. По федеральным автомобильным дорогам осуществляются преимущест-

венно международные автомобильные перевозки.  

                                                 
1
 Агранат Д. Л. Указ.раб. 
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Протяженность российских автомобильных дорог составляет 824,7 тыс. 

км, в том числе общего пользования - 664,3 тыс. км, из них федерального зна-

чения - 50,4, регионального - 450,1, местного - 163,9 тыс. км. В том числе про-

тяженность федеральных дорог, соответствующих транспортно-эксплуа-

тационным нормативам составляет 39,4 % (20,1 тыс. км), а работающих в ре-

жиме перегрузки  - 27,1 %  или 13,8 тыс. км. 
1
 

Аварийность на автомобильном транспорте является одной из острейших 

социально-экономических проблем. Неслучайно к этой проблеме давно и проч-

но приковано внимание общественности.  

В настоящее время около 50 тыс. населенных пунктов не имеют дорог с 

твердым покрытием, связывающих их с сетью дорог общего пользования. В от-

дельных регионах, таких как районы Крайнего Севера, Республика Саха (Яку-

тия), Магаданская область, Чукотский автономный округ и др., не создана 

опорная сеть автомобильных дорог, что усложняет доставку товаров и увели-

чивает расходы на их завоз. 

Во многих регионах в сельской местности отсутствуют дороги между со-

седними населенными пунктами и связь осуществляется через дороги район-

ных центров, что приводит к перепробегу автотранспорта и перегрузке дорог. 

Прочностные характеристики же территориальных дорог и мостовых сооруже-

ний не позволяют осуществлять движение тяжеловесных транспортных 

средств. Значительные объемы автотранспортных перевозок осуществляются 

по муниципальным городским и сельским улицам.  

В городах развитие улично-дорожной сети существенно отстает от темпов 

автомобилизации. За последние 10 лет протяженность городских дорог увели-

чилась на 2–3% при увеличении количества автомобилей в 2,4 раза. Недоста-

точное количество объездных дорог приводит к пропуску грузового транспорта 

по территории жилой застройки. На перегруженных участках автомобильных 

дорог вблизи крупных городов наблюдаются многочасовые заторы, что ведет к 

росту затрат на перевозки в 2,5–3 раза.  

Существует множество факторов, по которым дороги в Российской Феде-

рации считаются неудовлетворительного качества. Основной фактор - это нека-

чественное сырье, которое используется при строительстве дорог.  

Еще один немаловажный фактор, влияющий на состояние дорог, - техно-

логия строения дорог и их ремонта. По причине плохого их состояния  водите-

лями  тратится большее количество горючего для транспортных средств на 

преодоление препятствий, а российские дороги практически целиком состоят 

из этих препятствий.  

Но все перечисленное не играло бы такой большой роли, если бы не уро-

вень безопасности, который значительно падает с таким уровнем качества до-

рожных покрытий. Согласно статистическим данным, только по причине до-

рожных условий в нашей стране происходит порядка пятнадцати процентов 

аварий,  из-за этого гибнет ежегодно большое количество людей.  

                                                 
1
 Состояние автомобильного транспорта и дорожного хозяйства /ГП РосдорНИИ. М., 2013. 
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В ряде случаев безопасность на автомобильных дорогах зависит от тех, кто 

их строит и занимается обслуживанием.  

Некоторые аналитики считают, что важной причиной данной проблемы 

является недостаточное финансирование. Возникает вопрос, а не  выгоднее ли 

будет государству один раз вложить средства в качественное, целесообразное, 

обдуманное построение новых дорог и ремонтирование старых с использовани-

ем новых технологий,  чем практически  несколько раз чинить каждую дорогу, 

«латать» ее ямы и колдобины, тратить средства на монтаж и ремонт транспорт-

ных средств, сжигать горючее, стоя в автомобильных пробках и при этом про-

езжая многие  дефектные дороги?
1
 

По оценкам специалистов Минтранса России, подобное развитие ситуации 

приведет к тому, что в ближайшее десятилетие недоремонт автомобильных дорог 

общего пользования составит 90%, прочных дорог останется не более 10%, а ров-

ных - не более 5%. Особенно драматично это выглядит на фоне растущей автомо-

билизации населения, которая не идет ни в какое сравнение с темпами дорожного 

строительства, имеющими прямо противоположную динамику
2
.  

Для решения вышеуказанных проблем представляется целесообразным 

усовершенствовать технологии строительства дорог путем заимствования тех-

нологий зарубежных стран. Кроме того, создать механизм контроля финанси-

рования строительства  дорог, создав при этом прозрачную систему, способст-

вующую детальному изучению алгоритма действия соответствующих структур. 

Также немаловажное значение приобретает тотальный контроль состояния до-

рог, т.к. своевременный ремонт дорог улучшит движение в часы пик, уменьшит 

количество потребляемого бензина и др. 

Ключевыми задачами инноваций в транспортном строительстве должны 

стать повышение долговечности транспортных сооружений и сохранение их по-

требительских свойств в течение жизненного цикла для обеспечения надежности, 

безопасности и снижения нагрузки на окружающую среду. Для этого необходимо 

заключение долгосрочных контрактов на строительство, содержание и ремонт фе-

деральных транспортных объектов. Это позволит повысить качество и срок служ-

бы, минимизировать затраты на период жизненного цикла объекта. 

 

А.С. Иванов,  курсант 1 курса  

(Научный руководитель – к.п.н. Е.Э. Турутина) 

 

 ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОВД 

В условиях быстро меняющейся криминогенной обстановки в стране и ка-

чественного изменения преступности требуется принятие комплексных мер, 

направленных на установление надежного правопорядка в стране, обеспечение 

защиты жизни, здоровья граждан, собственности, безопасности общества и го-

сударства от преступных посягательств. Внедрение в практическую деятель-

                                                 
1
 Прогноз развития автомобильного транспорта и дорожного хозяйства /НЦ КТП. М., 2013. 

2
  Автопортал AutoNewsMonitoring.info 2010-2012. 
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ность правоохранительных органов современных научных достижений позво-

лит успешнее противостоять преступности.      

Отечественная и зарубежная практика деятельности правоохранительных 

органов по предотвращению, выявлению и раскрытию преступлений, поиску, 

задержанию и изобличению преступников напрямую свидетельствует о связи 

между уровнем информационной поддержки мероприятий по борьбе с пре-

ступностью и их конечными результатами.  

 По статистике информационные технологии в настоящее время использу-

ются субъектами оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса 

преимущественно для создания различных информационных баз данных и тек-

стовых документов. По данным Главного информационно-аналитического цен-

тра МВД России, в последние годы в России с помощью информации, содер-

жащейся в криминалистических учетах, раскрывается лишь от 19 до 30 % со-

вершаемых преступлений. Регистрация случаев использования иных информа-

ционных технологий вообще не ведется.       

В условиях информатизации органов внутренних дел возникает множество 

проблем, которые необходимо решать в скорейшем времени. Например, это: 

низкий уровень  использования информационных технологий в отдельных ре-

гионах; неосведомленность сотрудников в возможностях компьютерных техно-

логий; устаревший характер программного обеспечения, внедряемого в ОВД.      

Все эти проблемы являются следствием недостаточной разработанности 

научных положений, а также правовых основ их применения, в том числе и при 

решении задач оперативно-розыскной деятельности
1
.  

Становятся актуальными и вопросы правового регулирования Интернета; 

разработки механизмов противостояния распространению информации антисо-

циальной направленности, пресечения преступлений, совершаемых в сети Ин-

тернет.      

 Задача информатизации ОВД - одна из первостепенных задач Российского 

государства. К настоящему времени в этом направлении сделаны следующие 

шаги: разработана и уже функционирует единая система ЕИТКС МВД России, 

созданы отдельные учетные автоматизированные информационные системы по 

различным направлениям, автоматизированы сбор и обработка статистической 

информации.       

На данный момент государство сделало огромный шаг к развитию информа-

ционных технологий по всей стране. А именно, в столицах республик, краевых и 

областных центрах между зданиями подразделений ОВД были проложены воло-

конно-оптические линии связи, позволяющие развивать инфраструктуру ОВД, в 

т.ч. системы цифровой радиосвязи, видеонаблюдения, навигации и т.п.  

 По цифровым каналам связи к ЕИТКС подключены как подразделения 

ОВД по субъектам Российской Федерации, так и городские (районные) ОВД, 

дислоцирующиеся в республиканских, краевых и областных центрах, а также 

подразделения УВД на транспорте, расположенные в отдельно стоящих здани-

                                                 
1
 Ковалева. Н.Н. Информационное право России: учебное пособие [Электронный ресурс] // СПС Консультант-

Плюс. 28.08.10. 
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ях. Обеспечена возможность проведения видеоконференций между 66 региона-

ми. Проведено техническое переоснащение 73 региональных информационных 

центров и 9 информационных центров УВД на транспорте
1
.       

Также были завершены работы по созданию системы межрегиональных 

автоматизированных банков данных дактилоскопической информации (АДИС) 

федеральных округов, федеральной АДИС-ГИАЦ, региональных АДИС в 23 

субъектах РФ. В настоящее времяколичество дактилокарт превышает 71 мил-

лион. Поэтому прослеживается сильная динамика по распространению совре-

менных технологий. 

 Также можно отметить, что 82 региональных центра  были оснащены ти-

повыми программно-техническими комплексами «ИБД-Регион», что позволило 

автоматизировать формирование и использование оперативно-справочных, ро-

зыскных и криминалистических учетов, обеспечить взаимный доступ к инфор-

мационным базам данных регионов.         

Таким образом, создание ЕИТКС МВД России позволяет интегрировать 

различные автоматизированные централизованные базы данных как региональ-

ного, так и федерального уровня и предоставлять доступ к ним всем подразде-

лениям ОВД. В результате на общегосударственном уровне формируются спра-

вочные ресурсы, содержащие информацию о событиях, относящихся к ведом-

ству МВД и происходящих на всей территории Российской Федерации. 

Также важнейшим направлением в информатизации  МВД России является 

активное участие, наряду с другими федеральными органами исполнительной 

власти, в процессе перехода к предоставлению государственных услуг в элек-

тронном виде.  Уже сегодня по линии МВД России предоставляется в онлайн 

режиме пять первоочередных и наиболее востребованных услуг. 

Сейчас можно говорить, что ведомственная технологическая инфраструк-

тура создана и обеспечен базовый уровень технического оснащения подразде-

лений ОВД. Для подразделений патрульно-постовой службы, участковых упол-

номоченных и управлений вневедомственной охраны разработана система уда-

ленного мобильного доступа на базе планшетного компьютера «Барс». Данная 

система позволяет сотрудникам получать оперативную и достоверную инфор-

мацию о гражданах, автомобилях, информацию о розыске из информационных 

систем МВД России. 

 Еще одним важным вопросом является вопрос о защите информации. В 

настоящее время МВД России реализует масштабную программу информати-

зации, одну из крупнейших среди федеральных ведомств
2
. Естественно, что 

информационная безопасность является одним из ключевых моментов данной 

программы, так как в информационных системах министерства циркулируют 

различные виды охраняемой законом информации - от государственной тайны 

                                                 
1
 Резин А.В. Проблемные вопросы в области обеспечении единой технической политики при внедрении средств 

автоматизации в органах внутренних дел // Всероссийское совещание-семинар руководителей подразделений 

связи МВД России (12–14 сентября 2006 года, г. Новосибирск). Новосибирск, 2006. 
2
 Минаев В.А. и др. Правовое обеспечение информационной безопасности: учебник для высших учебных заве-

дений МВД России. М., 2008. 
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до персональных данных граждан. Требования к защите регулируются феде-

ральными нормативными актами и внутренними требованиями МВД. 

 

Е.А. Казаков,  курсант 4 курса  

(Научный руководитель – к.психол.н., доцент Г.И. Уразаева) 

 

ПАТРИОТИЗМ СОТРУДНИКОВ МВД РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 

Принятие федеральных законов «О полиции», «О службе в органах внут-

ренних дел Российской Федерации». «О социальных гарантиях сотрудников ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации» и внесение изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации, а также продолжающееся 

реформирование системы МВД России требуют подготовки персонала новой 

формации, обеспечения сбалансированности процесса обновления качествен-

ного и количественного состава персонала полиции. 

Патриотическое воспитание всегда было и остается актуальной проблемой. 

Выступая на праздничных мероприятиях, посвященных 200-летию Бородин-

ской битвы, Президент России В.В. Путин отметил, что в единстве народа Рос-

сии и заключается патриотизм, который во все времена был главной основой 

всех наших великих побед.
1
 

В Послании Президента В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 

Федерации говорится, что быть патриотом - значит не только  с уважением и 

любовью относиться к своей истории, хотя, безусловно, это очень важно, а 

прежде всего, - служить обществу и стране
2
. 

Понятие «патриотизм», согласно Военному энциклопедическому словарю 

России, происходит от греческого слова «патриотес» - соотечественник, от 

«патрис» - Родина, отечество, и означает стремление своими действиями слу-

жить их интересам. Патриотизм выступает фактором консолидации, сплочения 

различных социальных, национальных, религиозных и других групп соотечест-

венников. В соответствии с патриотической государственной традицией воен-

ная служба в Российской Федерации рассматривается Конституцией Россий-

ской Федерации как почетная обязанность и патриотический долг гражданина
3
. 

Сегодня патриот – это человек, любящий свою Родину, преданный своему 

Отечеству, своему народу, служащий его интересам.
4
 Формирование патрио-

тизма – одно из приоритетных направлений воспитательной работы с личным 

составом органов внутренних дел. Для сотрудников МВД России патриотизм – 

необходимое качество, так как на них возложена большая ответственность – 

служить Родине, следовать требованиям Присяги, служебного долга, беском-

промиссно бороться с преступностью. 

                                                 
1
 Путин принял участие в торжествах в честь 200-летия Бородинской битвы / 

URL:http://ria.ru/1812_news/20120902/740598137.html 
2
 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря 2012 г. // Рос.газ. 2012. 13 дек. 

3
 Военный энциклопедический словарь России / под ред. А.М. Прохорова. М., 2002. С. 1122. 

4
 Столяренко А.М. Психология и педагогика: учебное пособие для вузов. М., 2013. 
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Необходимость совершенствования процесса формирования патриотиче-

ской культуры у сотрудников ОВД вызвана ростом социальных требований, 

предъявляемых к органам внутренних дел, отсутствием системности в реализа-

ции патриотического воспитания, усилением потребности общества в грамот-

ных сотрудниках, а также целым рядом других недостатков в деятельности ор-

ганов внутренних дел по патриотическому воспитанию сотрудников, по разви-

тию у них патриотической культуры. 

Известно, что человек не рождается патриотом, наделенным патриотиче-

ским сознанием, мужеством, героизмом, чувством верности традициям россий-

ского государства и МВД России. Все эти качества формируются в семье, в 

детском саду, в общеобразовательной школе и институте, в служебном коллек-

тиве, определяются укладом жизни в обществе, средствами массовой информа-

ции, учреждениями культуры, религиозными организациями, целенаправлен-

ной воспитательной работой. Поэтому для становления личности сотрудника 

полиции, как гражданина и патриота России, необходимо систематическое воз-

действие на его сознание и чувства. Основой патриотического воспитания яв-

ляется патриотическое сознание, важнейшим проявлением которого является 

патриотическое поведение. 

Прошедший 2013 год – третий год выполнения Государственной програм-

мы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 

годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации № 

795 от 05 октября 2010г., подтвердил постоянный и необратимый характер ве-

дущегося процесса патриотического воспитания сотрудников МВД, который 

стал неотъемлемой частью деятельности органов, организаций и подразделений 

МВД России.  

На основе Государственной программы разработан и утверждѐн  МВД 

России gлан мероприятий Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы». Этот gлан определил на-

правление и организацию работы органов, подразделений и учреждений систе-

мы Министерства в области патриотического воспитания сотрудников поли-

ции, курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России. 

Основными организационными принципами воспитания, в том числе пат-

риотического, являются: целеустремленность, непрерывность, объективность, 

активность, оперативность, дифференцированный подход и комплексное при-

менение сил и средств. 

В целях патриотического воспитания следует широко использовать систе-

му морально-психологической подготовки сотрудников органов внутренних 

дел. Так, в приказе МВД России от 10 августа 2012 г. № 777 «Об организации 

морально-психологической подготовки в органах внутренних дел Российской 

Федерации» отмечается, что слушатель учебной группы должен знать: 

- современную социально-политическую обстановку в стране и мире; 

- нравственные основы службы в органах внутренних дел, профессиональ-

но-этические требования к поведению и служебному общению сотрудников; 
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- тексты Государственного гимна Российской Федерации, Присяги сотруд-

ника органов внутренних дел; 

- описание и историю государственных символов Российской Федерации и 

МВД России (Государственного герба РФ, Государственного флага РФ, знаме-

ни МВД России); 

- имена и фамилии сотрудников, погибших при исполнении служебных 

обязанностей, удостоенных звания Героя Российской Федерации или награж-

денных орденами Российской Федерации, зачисленных навечно в списки орга-

на, организации, подразделения МВД России, в котором он проходил службу; 

- требования профессионально-этического стандарта антикоррупционного 

поведения сотрудника; 

- историю органа, организации, подразделения МВД России, в котором он 

проходит службу, памятные дни МВД России; 

- административно-территориальное деление, общественно-политическую 

обстановку, нравы и обычаи народов и народностей, а также краткие историче-

ские сведения о регионе, в котором дислоцируется орган, организация, подраз-

деление МВД России и др.
1
 

Воспитание сотрудников осуществляется на основе многовековых нравст-

венных устоев, истории и традиций ОВД, патриотизма и уважительного отно-

шения к народам и народностям многонационального российского государства, 

лучших произведений отечественной и мировой культуры.
2
 

В патриотическом воспитании сотрудников полиции следует широко ис-

пользовать личный положительный пример ветеранов Великой Отечественной 

войны, боевых действий, органов внутренних дел, руководящего состава. Дей-

ственность патриотического воспитания обеспечивается только тогда, когда 

внешнее моральное воздействие дополняется внутренней активностью сотруд-

ника полиции, его самовоспитанием, стремлением следовать предписаниям Ти-

пового кодекса этики и служебного поведения государственных служащих Рос-

сийской Федерации и муниципальных служащих, развивать в себе качества, не-

обходимые для полноценной служебной деятельности в ОВД. 

Известно, что помимо совершенствования физической подготовки спорт 

имеет важное политическое и социальное значение. Чем больших успехов до-

бивается наша страна на международных спортивных соревнованиях, тем выше 

еѐ авторитет. Спорт является одним из важнейших факторов, способствующих 

воспитанию патриотизма. 

На совещании в Краснодаре между главой государства В.В. Путиным и 

администрацией Краснодарского края по патриотическому воспитанию отме-

чалось, что необходимо совершенствование нашей образовательной политики, 

еѐ воспитательной роли. Настоящий патриотизм – это образованный патрио-

тизм. Настоящий патриот тот, кто знает, как и чем он может служить своему 

Отечеству. В этом деле важны также современные подходы к преподаванию в 

                                                 
1
 http://ivo.garant.ru/Приказ МВД России от 10 августа 2012 г. № 777 «Об организации морально-

психологической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации» 
2
 Стрельников В. Исторический опыт патриотического воспитания. - М., 2013г. - С.9 



40 

учебных заведениях таких базовых предметов, как: история, русский язык, ли-

тература, культура народов России, основы традиционных религий нашей стра-

ны; педагогика, а также развитие деятельности военно-исторических сооб-

ществ, поисковых отрядов.
1
 

Патриотическое воспитание сотрудников ОВД является неотъемлемой ча-

стью системы воспитательной работы в подразделениях, основано на взаимо-

связанной деятельности субъектов воспитания и направлено на формирование у 

сотрудников любви к своей Родине, патриотических знаний и убеждений, по-

требности защищать и охранять общественный порядок, обеспечивать общест-

венную безопасность в стране. 

 

Г.И. Каримова,  курсант 4 курса  

(Научный руководитель – к.психол.н., доцент Г.И. Уразаева) 

 

ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ: УСЛО-

ВИЯ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

На современном этапе тема деформации личности сотрудников органов 

внутренних дел получила особое звучание. Профессиональная деформация раз-

вивается под влиянием факторов, относящихся к внешней среде деятельности 

(общение с правонарушителями, решение задач применения к ним мер профи-

лактики и пресечения и т.д.), а также факторов внутрисистемного взаимодейст-

вия (отношения с руководителем и сослуживцами, совместное выполнение 

служебных задач и т.д.). Знание и учет этих факторов может послужить услови-

ем предупреждения профессиональной деформации. 

В связи с этим целью данной работы является исследование условий и 

факторов формирования профессиональной деформации у сотрудников поли-

ции, ее особенностей.  

Выполнение сотрудниками своих профессиональных обязанностей связано 

с психическими и физическими перегрузками, а рутинная работа приводит к 

развитию профессионально нежелательных качеств и профессиональной деза-

даптации. Помимо этого существуют проблемы, связанные с условиями работы 

сотрудников, отношениями в семье, материальным обеспечением. Также не по-

следнюю роль играет негативное мнение общественности о защитниках право-

порядка. Психотравмирующие особенности профессиональной деятельности 

оказывают значительное влияние на личность сотрудников ОВД, что может 

привести к социально нежелательному поведению. Профессиональная дефор-

мация – это отклонение от профессиональной нормы и потеря профессиональ-

ной надежности сотрудника.  

 Профессиональную деформацию сотрудников ОВД можно определить как 

изменение личных качеств, профессиональных навыков и способностей в нега-

тивную сторону под влиянием содержания, условий работы и опыта профес-

сиональной деятельности. 

                                                 
1
 «Владимир Путин: «Заниматься патриотическим воспитанием нужно умно и талантливо»»http://www.rg.ru/ 
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Принято выделять три группы факторов
1
, которые могут привести к  обра-

зованию профессиональной деформации: факторы, обусловленные особенно-

стями деятельности органов правопорядка; факторы личностного свойства; 

факторы социально-психологического характера.            

 К факторам, обусловленным особенностями деятельности правоохрани-

тельных органов, относятся:  детальная правовая регламентация деятельности 

сотрудников; наличие властных полномочий по отношению к гражданам; ги-

пертрофированная корпоративность деятельности; повышенная ответствен-

ность за результаты своей деятельности; нестабильный график работы, психи-

ческие и физические перегрузки; экстремальность службы;  необходимость 

контакта с правонарушителями, что может привести к усвоению элементов 

криминальной субкультуры; неудовлетворительный уровень оперативно-

технического оснащения служб и подразделений ОВД. 

Ко второй группе факторов, которые отражают особенности сотрудников 

ОВД, относятся такие факторы, как: завышенный уровень притязаний сотруд-

ника, который не соответствует его возможностям; низкая  профпригодность 

сотрудника к работе в ОВД по психологическим качествам (особенности тем-

перамента, уровень мотивации к службе, профессиональные установки); раз-

очарование в профессиональной деятельности;  неуверенность в нужности сво-

ей профессии.            

К факторам социально-психологического характера относятся: грубый 

стиль руководства; конфликты между сотрудниками; различные виды психоло-

гического насилия в коллективе; неблагоприятное влияние ближайшего соци-

ального окружения вне службы (семья, друзья и пр.); негативное освещение 

деятельности правоохранительных органов в СМИ; низкий социальный пре-

стиж правоохранительных органов. 

Профессиональная деформация личности сотрудников ОВД проявляется в 

профессионально-нравственной, профессионально-интеллектуальной и эмо-

ционально-волевой сферах, затрагивая, безусловно, сферу профессиональных 

действий. 

В профессионально-нравственной сфере деформация проявляется как по-

теря нравственного и гражданского смысла своей службы, отстраненность от 

профессии, неуважение к ней, восприятие службы как средства достижения 

своих корыстных целей. Это может привести к  нарушению профессионально-

нравственных норм, формализму в работе, стремлению к власти, желанию пе-

реложить свою ответственность на других, или, наоборот, к неуверенности в 

себе, обособленности, к стремлению подменить реальные профессиональные 

действия написанием разного рода бумаг. Крайней формой проявления профес-

сиональной деформации сотрудников ОВД на уровне профессионально-

нравственной сферы является утрата чувства служебного долга и личной ответ-

ственности, что приводит к совершению правонарушений и преступлений са-

мими сотрудниками. 

                                                 
1
 Воспитательная работа с личным составом в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации: 

учебник / под общ. ред. проф. В.Я. Кикотя. М.: ЦОКР МВД РФ, 2009. 
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В профессионально-интеллектуальной сфере происходит постепенная по-

теря способности и желания мыслить самостоятельно, действовать не по шаб-

лону, реализовывать самостоятельные профессиональные решения. Пропадает 

инициативность, социальная активность, желание учиться, приобретать новые 

навыки, повышать свой профессиональный уровень. При этом идет преувели-

чение значения своего опыта, профессиональных знаний и умений, хотя зачас-

тую их может явно не хватать для решения новых задач в правоохраниельной 

деятельности, что приводит к серьезным провалам в работе.  

 В эмоционально-волевой сфере деформация проявляется в «огрублении» 

чувств – развивается черствость, конфликтность, раздражительность. Появля-

ются длительные депрессивные состояния, немотивированная тревожность, те-

ряется способность управлять своими чувствами и эмоциями. Главной особен-

ностью деформации в данной сфере является утрата способности к адекватной 

самооценке. Нередко это сопровождается обостренной тягой к авторитету и к 

власти над людьми. 
1
 

Деформации в сфере профессиональных действий проявляются в упроще-

нии личных профессиональных умений, формировании профессиональных сте-

реотипов, в стремлении к мелочной регламентации своих действий со стороны 

руководства, уходе от ответственности за порученное дело и стремлении к «си-

ловым» методам решения задач профессиональной деятельности, в использова-

нии служебного положения в личных целях. 

Крайней формой проявления профессиональной деформации является 

суицид. По данным психологической службы МВД России, каждый год более 

200 сотрудников ОВД оканчивают жизнь самоубийством.   

Было проведено исследование синдрома эмоционального выгорания как 

частного проявления феномена профессиональной деформации личности. 

В исследовании приняли участие 20 сотрудников ОВД.  Это  мужчины и 

женщины в возрасте от 23 до 45 лет, имеющие высшее образование. 

Выборка была разделена на 3 группы:  I группа – сотрудники со стажем до 

5 лет; II группа – сотрудники со стажем от 5 до 10 лет; III группа –  сотрудники 

со стажем более 10 лет. 

По данным методики диагностики уровня эмоционального выгорания 

(В.В. Бойко) было выявлено, что синдром эмоционального выгорания выражен 

у 20% сотрудников ОВД, у 15% сотрудников диагностирован данный синдром 

в начальной стадии развития, у 65% респондентов синдром эмоционального 

выгорания выявлен не был.  

Наиболее подвержены эмоциональному выгоранию оказались сотрудники, 

имеющие стаж менее 5 лет,  наименее    стаж более 10 лет. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Риск возникновения 

синдрома эмоционального выгорания присущ в большей степени молодым со-

трудникам ОВД. Для них характерной является ярко выраженная фаза «напря-

                                                 
1
 Юриспруденция / С.А.Беличева и др.; под ред. проф. В.Я. Кикотя, проф. А.М. Столяренко. - М.: ЮНИТИ - 

ДАНА, Закон и право, 2011. 
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жения», что может быть связано с начальным этапом адаптации к службе. Со-

трудники старшего возраста, имеющие продолжительный срок службы,  про-

шли адаптацию в профессии, у них сформированы механизмы психологической 

защиты, расставлены приоритеты в профессиональной деятельности. 

Во всех трех группах преобладающим является симптом неадекватного из-

бирательного эмоционального реагирования. То есть сотрудники неадекватно 

«экономят» на эмоциях, ограничивают эмоциональную отдачу за счет выбо-

рочного реагирования на ситуации, действуя по принципу «хочу или не хочу».   

Помимо данного симптома для I-й группы характерны переживание пси-

хотравмирующих обстоятельств и «загнанность в клетку», для II-й группы    

эмоционально-нравственная дезориентация.  

Наименее проявляется симптом психосоматических и психовегетативных 

нарушений, что может свидетельствовать об отсутствии негативных проявле-

ний в физическом  и психическом самочувствии. 

По данным методики диагностики уровня невротизации  (Л.И. Вассерман) 

было выявлено, что высокий  уровень невротизации проявился у 15% опрошен-

ных, средний уровень – у 30%, низкий – у 45%. При этом высокие показатели 

по уровню невротизации преобладают в группе сотрудников со стажем менее 5 

лет. 

В ходе исследования нашло подтверждение наличие связи между уровнем 

эмоционального выгорания и уровнем невротизации. 

Результаты данной работы определили, что специфика правоохранитель-

ной деятельности зачастую отрицательно влияет на личность, приводя к про-

фессиональной деформации личности сотрудников ОВД
1
. 

В связи с принятием 7 февраля 2011 г. Федерального закона № 3-ФЗ «О 

полиции
2
» и текущей переаттестацией сотрудников существует вероятность, 

что респонденты давали социально желательные ответы на вопросы анкеты и 

тестов. Поэтому в силу данных обстоятельств информация о степени выражен-

ности  профессиональной деформации личности сотрудников ОВД в зависимо-

сти от влияния различных социально-психологических факторов, возможно, не 

совсем объективна. Тем не менее, можно предположить, что на формирование 

профессиональной деформации личности влияют такие факторы, как неадек-

ватная затраченным усилиям низкая заработная плата, неблагоприятные отно-

шения с коллегами и руководителем, невысокая престижность и недостаточное 

разнообразие выполняемой работы, характеризующейся при этом значитель-

ным объемом решаемых задач и минимизацией востребованности творческих 

возможностей работающего. 

 

                                                 
1
 Профилактика профессиональной деформации личности сотрудников органов внутренних дел: методическое 

пособие / под общ. ред. В.М. Бурыкина. М.: ИМЦ ГУК,  МВД России, 2009. 144 с. 
2
 Юриспруденция / С.А. Беличева и др.; под ред. проф. В.Я. Кикотя, проф. А.М. Столяренко. М.: ЮНИТИ - 

ДАНА, Закон и право, 2011.  
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Е.А. Коротина,  курсант 1 курса  

(Научный руководитель – к.п.н. Е.Э. Турутина) 

   

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  МЕТОДЫ БОРЬБЫ  

С ЭКСТРЕМИЗМОМ В ИНТЕРНЕТЕ 

Актуальным вопросом в деятельности ОВД, связанной с применением 

информационных технологий, является борьба с источниками экстремистской 

направленности в глобальной сети Интернет. Экстремизм и его 

распространение на сегодняшний день является проблемой глобального 

масштаба, одним из самых негативных социальных явлений XXI века.  На 2014 

год российское законодательство имеет немало важных поправок, касающихся 

этой сферы. Причиной поправок является, прежде всего,  искусная маскировка 

контента экстремисткой направленности на сайтах сети Интернет. Главной 

задачей ОВД, в частности полиции, является выявление и пресечение данных 

явлений, а также дальнейшее их нераспространение. 

На современном этапе развития российского законодательства борьбу с 

экстремизмом регулирует Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности».  

Под экстремизмом принято понимать приверженность к крайним взглядам, 

мерам, среди которых можно отметить провокацию беспорядков,  

террористические акции, методы партизанской войны. Экстремизм порождают 

различные факторы: слом  социальных структур; обнищание массовых групп 

населения; экономический и социальный кризис, ухудшающий условия жизни 

большинства населения; ослабление государственной власти и дискредитация 

ее институтов; падение исполнительной дисциплины; рост антисоциальных 

проявлений; распад прежней системы ценностей; нарастание чувства 

ущемления национального достоинства и т.д. Данное явление негативно влияет 

на структуру современного общества, разрушая его целостность посредством 

пропаганды и активных действий экстремистов, что ведет в дальнейшем к 

кровопролитию.  Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» дает толкование понятию  

«экстремистские материалы» - материалы,  предназначенные для 

обнародования, документы либо информация на иных носителях, призывающие 

к осуществлению экстремистской деятельности, либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности.   

 Статьей 13 ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», п. 7 Положения о Министерстве юстиции 

Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ  от 13.10.2004 

№ 1313, на Минюст России возложены функции по ведению, опубликованию и 

размещению в сети Интернет федерального списка экстремистских материалов. 

На сегодняшний день их количество составляет 2285 материалов различного 

формата: аудио- и видеозаписи, публикации, интернет-статьи, книги. В 2013 

году этот список пополнился на 340 материалов. 
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Стоит отметить, что  интернет-ресурсом, с помощью которого  чаще всего 

распространяются экстремистские материалы, служат социальная сеть 

«Вконтакте», также всемирно известный видеохостинг «YouTube», 

разработанный в 2005 году в США, и другие.  Правоохранительные органы 

выявили здесь материалы экстремистской направленности: видеоклип 

«Коктейль Молотова», размещенный  на сайте социальной сети «Вконтакте»;  

видеоролик «Обращение Амира Татарстана Абдуллаха»,  видеоматериал 

«Кавказцы опускают трусливую русскую армию!», видеозапись учредительной 

конференции Сибирского Державного Союза – политического крыла духовно-

политического движения Собор Руси Родов Славных от 23.03.2012 и др. 

1 февраля 2014 года в силу вступили поправки в уголовное 

законодательство, касающиеся борьбы с экстремистской деятельностью. Новая 

версия закона содержит дополнения в ст. 280 (публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности), ст. 282 (возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ст.282.1 

(организация экстремистского сообщества) и ст. 282.2 (организация 

деятельности экстремистской организации) Уголовного кодекса России. 

Но несмотря на попытки ужесточения законодательства,  поправки об 

ужесточении наказания за экстремистскую деятельность  носят лишь общий 

характер, в них нет особого пункта, который, на наш взгляд, был бы необходим 

– за распространение экстремистских материалов в Интернете.  

1 февраля 2014
1
 года также вступил в силу федеральный закон, 

предусматривающий возможность блокировки информационных интернет-

ресурсов за «распространение призывов к массовым беспорядкам, 

осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых 

публичных мероприятиях». Не должны остаться без внимания и новейшие 

методы борьбы с экстремизмом в интернет- ресурсах, разработанные в связи с 

вступлением вышеуказанного закона в силу: блокировка сайта, содержащего  

контент, призывающий к экстремизму. Согласно тексту закона,   Роскомнадзор 

без суда и письменного разрешения прокурора позволяет блокировать 

интернет-ресурсы с призывами к экстремизму и массовым беспорядкам. 

Ограничение доступа к таким сайтам будет осуществляться незамедлительно. 

Операторы связи после получения данного требования обязаны  ограничить 

доступ к информационному ресурсу или к размещенной на нем незаконной 

информации.  

Пожалуй, говорить об эффективности данной меры еще очень рано, но 

новое введение уже дает свои результаты. После принятия 

«антиэкстремистского закона» была обеспечена  Роскомнадзором  блокировка 

первых четырех интернет-ресурсов, одна из интернет-страниц с 

противозаконной информацией, которая размещалась на блог-хостинге 

Livejournal.com. Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте 

                                                 
1
 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2014). 
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ведомства,  «администрация ресурса в кратчайшие сроки удалила блог с 

противоправной информацией, после чего ресурс был исключен из реестра».  

На наш взгляд, юридически закрепленная норма должна дать результаты 

уже в скором времени. В недавнем прошлом  процедура по блокировке 

интернет-ресурса, содержащего контент с противоправной информацией, была 

громоздкой и волокитной, требовавшей большого количества разрешений на 

закрытие сайта, тем временем увеличивалось количество просмотров в 

Интернете. Стоит дать положительную оценку  технической работе российских 

операторов, проделанной для осуществления законодательной нормы: 

разработка новых информационных технологий, позволяющих активно 

бороться с экстремизмом в глобальном пространстве сети Интернет. 

 

В.Г. Лазарева, курсант 4 курса  

(Научный руководитель – к.психол.н., доцент Г.И. Уразаева) 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО В СИСТЕМЕ ОВД 

Наставники - профессиональное ядро органов внутренних дел. Еще со 

времен Александра Суворова институт наставничества существовал и 

развивался как одна из форм воспитания и повышения профессиональных 

качеств у молодых бойцов. Исторически сложилось, что наставничество 

являлось и является наиболее востребованной формой воспитания и 

приносящей позитивные результаты в силовых и правоохранительных 

ведомствах и структурах, а в настоящее время активно применяется в органах 

внутренних дел, так как наставничество - это важнейший элемент обучения и 

воспитания молодого поколения органов внутренних дел. 

Наставничество - это практика введения нового сотрудника в 

профессиональную организацию и обучения на рабочем месте силами 

сотрудников подразделения, специально подготовленных для этой задачи. 

Одной из главных мер, способствующих наиболее успешной адаптации 

молодых сотрудников к службе в ОВД, является проведение индивидуальной 

воспитательной работы с ними. В практике индивидуально-воспитательной 

работы можно использовать все педагогические методы и многие формы 

воспитания, индивидуализируя их применение
1
.  

Наставничество в органах внутренних дел Российской Федерации 

определяет цель, задачи и порядок реализации института наставничества в 

системе подготовки кадров для Министерства внутренних дел Российской 

Федерации
2
.  

Правовой основой организации наставничества в органах (подразделениях) 

являются: Закон Российской Федерации «О полиции», Положение о службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации, приказ МВД России «Об 

утверждении Положения об организации наставничества в органах внутренних 

                                                 
1
 Юридическая педагогика: учебник / под ред. В.Я. Кикотя, А.М. Столяренко. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и пра-

во, 2004. 895 с. 
2
 Приказ МВД России от 24.12.2008 года № 1139 «Об утверждении Положения об организации наставничества 

в органах внутренних дел Российской Федерации». 
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дел Российской Федерации».  

Возрастание роли наставничества в современных условиях определяется 

тем обстоятельством, что оно выполняет ряд важных функций общества: 

- идеологическую, связанную с трудовой закалкой молодого пополнения 

коллективов ОВД, адаптацией в качестве государственного служащего; 

- экономическую, связанную с охраной собственности; 

- правовую, связанную с укреплением трудовой и общественной 

дисциплины, соблюдением законности; 

- педагогическую, связанную с повышением уровня профессионального 

мастерства и воспитанности молодых работников. 

Задачами наставничества являются: 

- Оптимизация процесса формирования и развития профессиональных 

знаний, навыков, умений сотрудников (стажеров), в отношении которых 

осуществляется наставничество. 

- Оказание помощи в адаптации сотрудников (стажеров) к условиям 

осуществления служебной деятельности. 

- Воспитание профессионально-значимых качеств личности сотрудников 

(стажеров), ознакомление с историей и традициями органов внутренних дел 

своего подразделения. 

- Содействие выработке навыков служебного поведения сотрудников 

(стажеров), соответствующего профессионально-этическим стандартам и 

правилам. 

- Формирование активной гражданской и жизненной позиции сотрудников 

(стажеров), развитие ответственного и сознательного отношения к службе. 

- Изучение с сотрудниками (стажерами) требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих исполнение должностных обязанностей. 

- Реализация мер по ранней профилактике профессиональной деформации 

личности сотрудников (стажеров). 

- Оказание моральной и психологической поддержки сотрудникам 

(стажерам) в преодолении профессиональных трудностей, возникающих при 

выполнении служебных обязанностей. 

- Развитие у сотрудников (стажеров) интереса к служебной деятельности, 

их закрепление на службе в органах (подразделениях) внутренних дел
1
. 

Задачи наставничества реализуются во взаимодействии руководителей 

органов (подразделений) и их структурных подразделений, наставников, 

сотрудников подразделений по организации воспитательной работы, 

психологического обеспечения, профессиональной подготовки, представителей 

общественных формирований и ветеранских организаций.  

Изучение и обобщение практики организации наставничества в органах 

внутренних дел показывает, что оно включает 4 периода
2
: 

- ознакомительный; 

                                                 
1
 Организационно - правовая работа  с кадрами органов внутренних  дел: курс лекций. Санкт-Петербургский  

университет МВД России, 2011. С.174-175. 
2
 http://legal_psychology.academic.ru/ 
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- обучения в школе первоначальной подготовки; 

- стабилизационный; 

- заключительный. 

Наставничество в органах внутренних дел осуществляется в следующих 

формах: 

- индивидуальная, когда за наставляемым закрепляется один опытный 

сотрудник; 

- групповая, когда один наставник закрепляется за группой молодых 

сотрудников; 

- коллективная, когда за наставляемым закрепляется первичный коллектив 

сотрудников. 

Общие педагогические методы наставничества можно условно 

подразделить на три группы: 

- метод убеждения; 

- методы выработки навыков и привычек правильного поведения 

(упражнение, приучение, поручение); 

- методы стимулирования (пример, поощрение, соревнование, критика и 

самокритика, принуждение)
1
.  

Наставник назначается из числа сотрудников структурного подразделения 

органа (подразделения), в котором проходит службу сотрудник (стажер), 

имеющих высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, 

обладающих значительным профессиональным и жизненным опытом, 

проявляющих способности к воспитательной работе и пользующихся 

авторитетом в коллективе. 

Наставничество способствует  профессиональному и духовному росту 

сотрудника, направлено на то, чтобы молодой человек стал мастером своего 

дела, обладающим высоким сознанием общественного долга, чувством 

ответственности за порученное дело. Руководство органов внутренних дел 

всегда выражало свою обеспокоенность ростом отчуждения между полицией и 

населением, и поэтому на протяжении многих лет предпринимаются 

определенные шаги по изменению работы милиции, а ныне полиции,  и, в 

частности, применение новых требований к морально-психологическим 

качествам сотрудников органов внутренних дел, качественному уровню их 

профессиональной подготовки, а также поставлены задачи повышения 

эффективности воспитательной работы с личным составом органов внутренних 

дел, которые приведут к формированию достойного нравственного облика 

сотрудников органов внутренних дел. 

 

                                                 
1
 Приказ МВД России от 24.12.2008 года № 1139 «Об утверждении Положения об организации наставничества 

в органах внутренних дел Российской Федерации».   
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А.В. Макарова,  курсант 4 курса  

(Научный руководитель – к.психол.н., доцент Г.И. Уразаева) 

 

О РОЛИ ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ   МВД РОССИИ 

В структуре правоохранительных органов России в последнее время все 

чаще звучит такое понятие, как «хороший руководитель». В современной Рос-

сии создаются резервы кадров для выдвижения на руководящие посты, в сис-

тему обучения все более интенсивно внедряют институт наставничества с це-

лью обучения молодых сотрудников правоохранительных органов и развития у 

них необходимых профессионально значимых качеств. В связи с этим личность 

руководителя правоохранительного органа в современном обществе, где основ-

ным критерием всей правоохранительной деятельности признано общественное 

мнение, выходит на первый план. Изучение и анализ личности руководителя 

правоохранительного органа становится приоритетной задачей, как в совре-

менной психологии, так и в педагогике, при воспитании и обучении курсантов 

правоохранительных образовательных учреждений.  

Американские психологи-управленцы Т. Фитцджеральд и Г. Карлсон от-

мечали, что руководитель представляет собой ответственное лицо, которое ре-

шает, управляет, организует, планирует и контролирует всю деятельность под-

чиненных. Он независим, полон сил и способностей, ориентирован на достиже-

ние, отважен, уверен в себе. Его жизнедеятельность, энергия, жизнеспособ-

ность находятся на уровне выше среднего. Другими благоприятными для дея-

тельности характеристиками руководителя являются умеренная агрессивность, 

настойчивость, конфиденциальность, твердость. Он должен проявлять сверх-

обычную компетентность в специальных профессиональных вопросах и не 

иметь выраженных психоневрологических нарушений. Руководитель должен 

обладать способностью к творческому мышлению, умением руководить, уме-

нием общаться с людьми, подчиненными и вышестоящими начальниками. 
1
 

Множество функций и задач, которые стоят перед руководителем право-

охранительного органа, предъявляют большие требования к его личностным и 

профессиональным качествам, управленческой подготовленности. 

 При функциональном подходе к управлению А. Файоль выделяет сле-

дующие функции: планирование, принятие управленческого решения, органи-

зацию, укомплектование штата, эффективную коммуникацию, стимулирование, 

руководство и контроль
2
. Все эти функции в процессе управления органом пра-

вопорядка должны быть реализованы.  

Реализация управленческих функций ежедневно требует от руководителя 

проведения множества конкретных мероприятий и действий: совещаний, рабо-

ты с документами, приема посетителей и т. д. Часто эти действия называют эм-

                                                 
1
 Фитцджеральд Т., Карлсон Г. Как распознать потенциальные способности руководителя: пер. с англ. // 

California Management Review. 1971. 14. № 2. P.18-23.  
2
 Еникеев М.И. Структура и система категорий юридической психологии. М., 2005. 
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пирическими единицами деятельности руководителя. Исследования показали
1
, 

что все эти эмпирические единицы деятельности включают в себя три взаимо-

связанные теоретические единицы деятельности: познавательную деятельность, 

деятельность по принятию решений, деятельность по организации их использо-

вания. Эти теоретические единицы деятельности отличаются друг от друга по 

предмету, целям, мотивам, действиям и результатам.  

Опрос значительного числа руководителей и рядовых работников органов 

правопорядка позволил составить ранжированный обобщенный ряд качеств, 

который характеризует важнейшие требования к эффективно работающему ру-

ководителю
2
. 

Проявление коммуникативных качеств руководителем связано с теми или 

иными качествами подчиненных. Для сотрудников с повышенным уровнем 

притязаний, стремлением к доминированию, высокой самооценкой более под-

ходят отношения партнерства и ненавязчивого влияния. Для тех работников, 

кто обнаруживает явно завышенные (порой необоснованные) притязания, аг-

рессивность, снисходительное отношение к сослуживцам, лучше избрать так-

тику удержания на расстоянии и формирования преимущественно официаль-

ных взаимоотношений.  

Также необходимо сказать о психологическом потенциале руководителя 

органа правопорядка, обеспечивающем эффективность его деятельности и реа-

лизации управленческих функций. Структурно такой психологический потен-

циал руководителя образуется: 

 1) из индивидуальной управленческой концепции (субъективное, лично-

стное видение системы основных управленческих проблем, способов воздейст-

вия на подчиненных, трудностей в организации деятельности работников и 

личного труда); 

 2) из управленческой подготовленности (знания, навыки и умения, позво-

ляющие эффективно решать различные управленческие задачи);  

3) из морально-психологических качеств (речь идет о должном и необхо-

димом поведении с точки зрения нравственности, управленческой этики, кон-

кретных норм морали, гуманного отношения к другому человеку – то есть, о 

чувстве профессионального долга, о профессиональной чести,  справедливости,  

принципиальности, честности, порядочности,  законности и служебной дисци-

плине и т.д.); 

 4) из познавательных и интеллектуальных качеств (профессиональная па-

мять руководителя на лица, внешность человека, числа, например, даты рожде-

ния, имена, отчества, фамилии и т.д. позволяет эффективно общаться с подчи-

ненными, формируют у них благоприятное отношение к нему); 

 5) из управленческих способностей (к их числу относятся организаторские 

и педагогические способности руководителя правоохранительного органа); 

 6) из эмоционально-волевых качеств (устойчивость при стресс-факторах и 

различных ситуациях);    

                                                 
1
 Социальная психология / под ред. проф. А.М. Столяренко. М., 2001. С. 500-510. 

2
 Там же. 
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 7) из коммуникативных качеств (владение техникой общения, чуткость, 

отзывчивость, заботливость, справедливость, искренность в общении, актив-

ность в совместной деятельности, общительность, последовательность, тактич-

ность). 

Рассмотренные качества необходимо изучать при оценке соответствия ру-

ководителя занимаемой должности, при индивидуальной работе с ним, при его 

подготовке в образовательных учреждениях, при отборе кандидатов на вакант-

ные должности, при зачислении перспективных работников в резерв на занятие 

должностей руководителей, что, на наш взгляд, является актуальной проблемой 

в современной правоохранительной системе. Роль личности в истории извест-

на, а в деятельности конкретного коллектива  неоспорима. 

 

Р.Р. Мингатин, курсант 4 курса  

(Научный руководитель – к.психол.н., доцент Г.И. Уразаева)  

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕК-

ТИВА СОТРУДНИКОВ ОВД 

Практика подтверждает: основательная теоретическая подготовка, широ-

кий кругозор, высокая общая и педагогическая культура руководителей органов 

и подразделений внутренних дел позволяют им успешно решать задачи обуче-

ния и воспитания личного состава. Эти задачи руководители ОВД претворяют в 

жизнь более эффективно, если хорошо знают сотрудников, уровень их разви-

тия, общеобразовательной и специальной подготовки, интересы и способности, 

если они глубоко понимают и учитывают в своей работе возрастные, физиоло-

гические и психологические особенности подчиненных. Это тем более необхо-

димо потому, что сотрудники являются одновременно объектом и субъектом 

педагогического процесса в служебных коллективах. 

Нельзя не учитывать динамизма нынешней жизни, влияния на процесс 

становления молодых сотрудников тех изменений, которые происходят в на-

шем обществе. В подразделения внутренних дел приходят юноши и девушки, 

взросление которых происходило в новых социальных условиях, в принципи-

ально иной морально-политической и психологической атмосфере. Их характе-

ризует большая информированность и сопричастность ко всем общественным 

явлениям, развитое чувство собственного достоинства и социальной справед-

ливости, самостоятельность суждений и оценок, активное и критическое отно-

шение к окружающему
1
. 

В настоящее время меняется и состав служебных коллективов. В них  при-

ходят юноши и девушки, окончившие средние и высшие учебные заведения, и 

только небольшой процент составляют лица, которые прошли службу в рядах 

Вооруженных Сил РФ.  

Большинство сотрудников характеризует высокая культура, социальная 

активность, сознательное отношение к своим служебным и общественным обя-

                                                 
1
 Воспитательная работа с личным составом в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации: 

учебник / под общ.ред. проф. В.Я. Кикотя. М.: ЦОКР МВД РФ, 2009. С.287. 
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занностям. Большинство, но, к сожалению, не всех. Изменения в развитии на-

шего общества, противоречивость влияния различных социальных факторов на 

молодежь, недостатки предшествующего воспитания, негативное влияние ули-

цы явились причиной того, что у части сотрудников обнаруживается недоста-

точное или слабое развитие тех или иных личностных качеств, а то и явно вы-

раженные проявления недисциплинированности, беззаботности, потребитель-

ства, эгоизма, безволия, черствости, неуважения к товарищам, старшим. Мно-

гие из молодых сотрудников в большей или меньшей мере испытывают труд-

ности адаптационного периода (который, по оценочным данным, длится от трех 

до шести месяцев). Все это накладывает особую ответственность на сложный и 

нелегкий период в жизни молодого человека или девушки, поступивших на 

службу в ОВД. Именно в эти годы происходит процесс активной социологиза-

ции психики обучаемых, превращение их в зрелых в гражданском, нравствен-

ном, профессиональном отношении членов общества. Идет бурный процесс 

формирования мировоззрения и гражданской позиции. У них активно форми-

руются устойчивые жизненные цели, взгляды на общество, на профессиональ-

ную деятельность, на отношение к службе, к своему поведению, к товарищам
1
. 

На умственную деятельность молодых сотрудников ОВД оказывают 

большое влияние эмоциональные переживания. Именно поэтому некоторые из 

них, попадая в трудные жизненные ситуации, в возбужденном состоянии спе-

шат с выводами, делают неверные обобщения. Ситуативные чувства нередко 

оказывают большое  влияние на их поступки и поведение
2
. 

На начальной стадии служебной деятельности у молодых сотрудников не 

всегда точно складывается представление о специфике работы в ОВД. В созна-

нии молодых людей запечатлевается, главным образом,  романтическая сторона 

службы, а ее трудности, повседневная сторона остаются в тени. Вместе с тем 

представления молодых сотрудников о службе, их  профессиональная направ-

ленность не остаются неизменными. Как показывают специальные исследова-

ния, они изменяются. К 3-м годам службы сотрудники, как правило, верно от-

ражают особенности работы  сотрудника ОВД, осознают ее трудности. 

Наряду с этим необходимо учитывать, что определенная часть молодых 

сотрудников увлекается романтикой преступного мира, усваивая некоторые 

элементы криминальной субкультуры, что негативно сказывается на их станов-

лении как специалистов  органов внутренних дел
3
. 

В своей профессиональной деятельности они нередко подвергаются воз-

действию негативных явлений, отрицательных эмоций, испытывают психоло-

гические перегрузки, сталкиваются с фактами нарушения  общественного  по-

рядка. Неправильное восприятие этих факторов, а также некритичное отноше-

ние к криминальной субкультуре  могут привести к профессиональной дефор-

мации, способствующей проявлениям черствости, бездушия, грубости, нару-

                                                 
1
 Психология и педагогика в правоохранительной деятельности органов внутренних дел: учебное пособие / под 

ред. И.Д. Мариновской. М.: МЮИ МВД России; издательство "Щит-М", 2010. С. 214. 
2
 Столяренко А.М. Психологическая подготовка юриста // Вопросы психологии. 2012. N 4.  С. 143-146. 

3
 Воспитательная работа с личным составом в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации: 

учебник / под общ. ред. докт. педаг. наук, докт. юрид. наук, проф. В.Я. Кикотя. М.: ЦОКР МВД РФ, 2009. 236 с. 
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шениям служебной дисциплины и законности. Поэтому задачей всего служеб-

ного коллектива, общественных  формирований является выработка у молодых 

сотрудников (на основе психолого-педагогических знаний и глубокого изуче-

ния их индивидуальных особенностей) стойкого иммунитета против профес-

сиональной деформации
1
. 

Без учета этих социально-психологических особенностей,  индивидуаль-

ных и групповых различий сотрудников, возможностей повышения  качества 

индивидуально-воспитательной работы трудно рассчитывать на их прочное за-

крепление в органах внутренних дел в последующие годы их профессиональ-

ной деятельности. 

 

Л.Х. Муртазина,  курсант 4 курса  

(Научный руководитель – к.психол.н., доцент Уразаева Г.И.) 

 

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В ОРГАНАХ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК ЭЛЕМЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Морально-психологическая подготовка в правоохранительных органах 

представляет собой четко очерченное направление своевременной мобилизации 

сотрудников на проявление всех своих возможностей в профессиональной дея-

тельности и основана на активизации и усилении чувств моральной ответст-

венности, чести, долга. Изучение особенностей психологической подготовки в 

структуре целостного педагогического процесса профессиональной реальности 

органов внутренних дел. Базируется на взаимосвязи психологического и педа-

гогического знания и строится с использованием своих определенных органи-

зационных форм и методики. Психолого-педагогическая структура данной под-

готовки включает: 

- моральные знания, взгляды и убеждения, образующие моральное созна-

ние сотрудника, позволяющее ему правильно разбираться в моральных аспек-

тах правоохранительной деятельности вообще и конкретных случаях реализа-

ции своих прав и обязанностей; 

- морально-психологические установки и мотивы - внутренние силы, по-

буждающие стремление к постоянному и точному следованию требованиям 

моральных норм в любых юридических ситуациях; 

- морально-психологические умения и навыки - характеризуют знание и 

желание сотрудника действовать грамотно в моральном и психологическом ас-

пектах по отношению к гражданам и коллегам по работе; 

- морально-психологические привычки - не только знание и умение, но и 

потребность всегда быть на высоте моральных требований, выполнять их не 

ради контроля, не из страха перед наказанием, а по внутренней моральной по-

требности; 

- морально-психологическую устойчивость - качество, гарантирующее по-

стоянное, неуклонное и умелое выполнение сотрудником всех моральных тре-

                                                 
1
 Столяренко А.М. Психологическая подготовка юриста // Вопросы психологии. 2012. N 4. С. 16-23. 
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бований в любой обстановке; умение сохранять здоровый морально-

психологический настрой в любой служебной ситуации
1
. 

Таким образом, профессиональная морально-психологическая подготов-

ленность - важная характеристика нравственной воспитанности, профессио-

нальной обученности и настроя сотрудника.  

Морально-психологическая подготовка - комплексный вид подготовки 

личного состава правоохранительных органов, сочетающий обучение и воспи-

тание
2
. По преобладающим особенностям она выступает как часть системы 

воспитания, что определяет особенности ее построения и проведения. 

Проводиться морально-психологическая подготовка должна как во время 

служебной деятельности, так и на специальных занятиях. Мы считаем, что 

главным методом проведения занятий будет метод ситуативного морального 

выбора. Данный метод состоит в том, что обучающимся сотрудникам предлага-

ется для изучения, разбора, оценки, решения служебная или жизненная ситуа-

ция из практики, характерная наличием выраженного морального аспекта
3
. По-

сле ознакомления с ситуацией сотрудникам предлагается ответить на ряд во-

просов, наполненных моральным смыслом и все больше углубляющихся в со-

бытия. Ситуация и ответы на вопросы обсуждаются коллективно. После обсуж-

дения вырабатываются компромиссные оценки ситуации и практические выво-

ды для обучающихся. 

Также педагогически эффективно проявит себя метод «Я сам»
4
. Это метод 

индивидуального воспитывающего обучения, ценность которого в том, что он 

охватывает не только плановые занятия, но и практическую деятельность со-

трудника. Метод основан на том, что необходимо подготовить несколько кни-

жек, каждая из которых содержит правила поведения и посвящается отработке 

морально-корректного поведения при определенных профессиональных дейст-

виях, в профилактической беседе с гражданами, при приеме граждан, на допро-

се, при поведении в коллективе, по месту жительства и др. Сотруднику дается 

задание изучить указанные в книжке правила и дать себе оценку по их выпол-

нению. Даже если сотрудник не будет давать объективную оценку своим дейст-

виям, он будет читать и анализировать правила, что окажет положительное 

влияние на его сознание. 

Самое главное, по нашему мнению, состоит в том, что при проведении мо-

рально-психологической подготовки необходимо тщательно изучить климат в 

коллективе и подбирать методы и тактику проведения занятий соответственно 

данному климату. Можно также сначала провести вводные занятия для улуч-

шения климата в коллективе, а затем переходить к морально-психологической 

подготовке. Поэтому данная проблема, впрочем, как и много других в науке, 

требует комплексного подхода и изучения. 

                                                 
1
 Столяренко А.М. Юридическая педагогика: курс лекций.  М., 1999. С. 308-325. 

2
 Марченков В.И., Герасимов В.Н., Алехин И.А. Педагогика: учебник. М., 2002. 

3
 Содержание и особенности профессионально-нравственного воспитания сотрудников органов внутренних 

дел: учебное пособие. Воронеж: Воронежский институт МВД России (ВорЮИ МВД России), 2013 г. 
4
 Столяренко А.М. Юридическая педагогика в системе МВД: методология, теория, практика: дис. … к.п.н. М., 

1999. 
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Л.Г. Муслимова, студентка 5 курса  

(Научный руководитель – к.психол.н., доцент Г.И. Уразаева) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ СОТРУДНИКОВ  

ПОЛИЦИИ В АСПЕКТЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

Одной из приоритетных задач социальных и гуманитарных наук является 

исследование специфических социально-психологических явлений, к числу ко-

торых относится и «эмоциональное выгорание» среди профессионалов разных 

областей труда, разработка программ по их предупреждению и коррекции. Дос-

таточно остро стоит проблема «эмоционального выгорания» сотрудников пра-

воохранительной деятельности, работающих в экстремальных условиях психо-

логически напряженной служебной деятельности в современной социальной 

ситуации реформирования Министерства внутренних дел и его подразделений
1
. 

Целью работы является изучение особенностей профессиональной дефор-

мации личности в аспекте ее эмоционального выгорания и разработка психоло-

гической тренинговой программы по его предупреждению и коррекции у со-

трудников полиции. 

Источником формирования синдрома профессиональной деформации как 

системного личностного изменения является неблагоприятное психическое со-

стояние эмоционального выгорания, которое, повторяясь со временем и под-

крепляясь, усиливается, обобщается и обуславливает деформацию личности в 

целом. Таким образом, важность изучения, своевременной диагностики, кор-

рекции состояния эмоционального выгорания для профилактики профессио-

нальной деформации личности сотрудников полиции очевидна. 

Профессиональная деформация - это проявления в личности под влиянием 

некоторых особенностей профессиональной деятельности таких психологиче-

ских изменений, которые начинают негативно влиять на осуществление этой 

деятельности и на психологическую структуру самой личности. Механизм воз-

никновения профессиональной деформации имеет довольно сложную динами-

ку. Первоначально неблагоприятные условия труда вызывают отдельные нега-

тивные изменения в психическом состоянии личности, прежде всего в эмоцио-

нальном, и проявляются в отдельных поведенческих отклонениях от нормы от-

ношения (к труду, людям, самому себе, вещам) и социального взаимодействия.  

Постепенно отдельные поведенческие и эмоционально-личностные изменения 

накапливаются, обобщаются, интегрируются и проявляются в новых качествах 

личности, привычках поведения и действиях сотрудника, свидетельствующих о 

качественном изменении в  направленности его деятельности в сторону откло-

нения от профессиональных норм
2
. Формируются устойчивые личностные де-

структивные изменения, что далее проявляется в повседневном поведении, об-

щении и деятельности. 

                                                 
1
 Рожков О. А. Мотивационные детерминанты профессиональной деформации сотрудников уголовно-

исполнительной системы: автореферат дис. ... кандидата психологических наук: 19.00.06. Рязань, 2013. 
2
 Стригуненко Ю.В. Профессиональная деформация личности сотрудника милиции как угроза правовому по-

рядку в современном российском обществе: дис…канд.социолог.наук: 22.00.04. Краснодар, 2010. 181 с. 
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Период профессиональной адаптации является одним из наиболее воспри-

имчивых к возникновению признаков профессиональной деформации, что под-

тверждается данными проведенных исследований. В первые два-три года служ-

бы человек проявляет повышенную готовность к активному включению в дея-

тельность. Это объясняется тем, что с какими бы установками он ни приходил 

на службу, срабатывает эффект психологической мобилизации и самореализа-

ции – стремление продемонстрировать свои лучшие качества. Примерно на 

третьем - пятом годах службы происходит переосмысление предыдущих и 

формирование новых норм и отношений личности к служебной деятельности. 

Однако пересмотр ценностей и способов поведения личности применительно к 

данной профессии может вызвать разочарование в ней, отрицательное отноше-

ние и потерю заинтересованности в служебных обязанностях. Эти последствия 

представляют предпосылки развития профессиональной деформации. С увели-

чением стажа профессиональной деятельности у сотрудников накапливаются 

негативные тенденции в динамике системы отношений к миру и себе, может 

возникнуть профессиональная деформация, которая выражается как во внеш-

них проявлениях, так и во внутренних изменениях
1
. Таким образом, стаж про-

фессиональной деятельности является одним из ее параметров, влияющих на 

личность, обуславливающих  в ней определенные, нередко негативные измене-

ния, что способствует возникновению профессиональной деформации. 

По нашему мнению, ситуативное состояние эмоционального выгорания и 

его постепенное преобразование в личностное состояние является формой и 

психологическим механизмом профессиональной деформации сотрудника по-

лиции.  

Для сотрудников полиции характерна высокая частота встречаемости и 

степени выраженности проявлений состояния эмоционального выгорания. 

Синдром эмоционального выгорания как личностное состояние у сотруд-

ников полиции обусловлен рядом внешних и внутренних факторов. К внешним 

факторам относятся сложные особенности условий труда: напряженная, эмо-

ционально насыщенная деятельность, использование властных полномочий, 

спецконтингент с преобладающим девиантным поведением, низкое обществен-

ное признание при высоком социальном и профессиональном ведомственном 

контроле, отсутствие постоянного положительного подкрепления, нестабиль-

ность образа жизни, межличностные отношения в коллективе и др. К внутрен-

ним факторам, помимо индивидуальных и социально-демографических (в част-

ности, половозрастных)
2
, относятся личностные особенности и показатели са-

мореализации (направленность как система мотивации, трудности осмысления 

собственной профессиональной роли и жизни в целом, ограничение возможно-

сти для личностного роста и развития)
3
. 

                                                 
1
 Гаранин С.А. Самооценка профессионального мастерства как отражение уровня развития профессионального 

самосознания учителя физической культуры: дис. канд. пед. наук. СПб., 1993. 217 с. 
2
 Выгорание и профессионализация: сб. науч. тр. Курск: Курск. гос. ун-т, 2013. 440 с. 

3
 Безносов С.П. Профессиональная деформация личности. СПб.: Речь, 2012. 270 с. 



57 

Эмоциональное выгорание, выступая как механизм психологической за-

щиты от психотравмирующих условий деятельности, постепенно становится 

механизмом профессиональной деформации личности.  

В процессе профессиональной деятельности меняются эмоциональные и 

личностные качества сотрудников. При увеличении стажа профессиональной 

деятельности у сотрудников все чаще наблюдается дегуманизация отношений с 

другими людьми (проявление черствости, бессердечности, цинизма или грубо-

сти, нетерпимости, конфликтности).  

Эмоциональное выгорание у сотрудников полиции - это форма профессио-

нальной деформации субъекта профессиональной деятельности, приобретенная 

им в результате действия защитных механизмов в ответ на психотравмирующее 

воздействие условий работы в органах полиции, обнаруживающая себя в сни-

жении эмоциональной отдачи, в стремлении сократить профессиональные обя-

занности, требующие эмоциональных затрат, а также в стремлении оправдать 

это путем обесценивания деятельности и ее предмета. 

 

А.Т. Мустафина,  курсант 4 курса 

(Научный руководитель – к.э.н. Н.Р. Шевко) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В нашей стране много говорилось и говорится о пользе и удобстве для го-

сударственного управления и деловой деятельности электронной подписи (ЭП). 

Однако за время, прошедшее с принятия в январе 2002 г. Федерального закона 

от 10.01.02 г. № 1-ФЗ ―Об электронной цифровой подписи‖ и сменившего его 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013, с изм. от 

12.03.2014) «Об электронной подписи» (далее - Закон об ЭП)
1
, не наблюдается 

повсеместное применение ЭП. 

Часто можно слышать, что ЭП плохо внедряется из-за недостатков указан-

ного Закона. Он, конечно, далек от совершенства, но даже самый плохой закон 

может лишь притормозить развитие новых технологий. Если определенная тех-

нология распространяется не так широко, как ожидалось, то обычно причиной 

тому служат объективные обстоятельства, тем более что Закон об ЭП никак не 

ограничивает использование данной технологии на основе двусторонних и мно-

госторонних договоренностей. 

Сегодня уже стало ясно, что идея безбумажного документооборота пока 

осталась несбыточной утопией. Можно говорить лишь об ограничении роста 

числа бумажных документов за счет широкого использования электронных. На-

пример, в США наблюдается устойчивый рост объема бумажных документов на 

уровне 7% в год (в России - 10-15%). 

В отсутствие законодательства, признающего в полной мере юридическую 

силу электронных документов, заинтересованность в применении ЭП резко 

                                                 
1
 Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013, с изм. от 12.03.2014) «Об электронной подписи» (с изм. и 

доп., вступающими в силу с 01.09.2013). 
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снижается, потому что приходится все важные материалы изготовлять в бумаж-

ном виде, даже если в оперативной деятельности используются исключительно 

электронные документы и электронный документооборот. Организации вынуж-

дены тратить значительные средства на традиционное бумажное делопроизвод-

ство и на хранение бумажной отчетности, и в результате технология ЭП у нас 

менее привлекательна для бизнеса, чем за рубежом. 

При оперативном применении ЭП возникает ряд проблем. Во-первых, уже 

отмечены случаи кражи и злоупотребления электронной подписью, переданной 

(в нарушение установленного порядка) руководителем своему секретарю и т.п.  

Во-вторых, часто можно слышать, что важным достоинством ЭП является 

невозможность автора подписи отказаться от нее.  

В-третьих, ЭП - лишь один из способов защиты целостности и аутентично-

сти электронного документа.  

Еще один важный пример - электронная почта. Здесь ЭП и шифрование ис-

пользуются редко, несмотря на доступность этой технологии и на то, что за ру-

бежом сообщения электронной почты признаются деловыми документами.  

 Считается общепризнанным, что поставленную сегодня ЭП невозможно 

подделать с помощью имеющихся в настоящее время вычислительных мощно-

стей и программного обеспечения. Однако это не означает, что она не будет 

подделана или иным способом скомпрометирована через 5, 10, 15 лет. Уже сей-

час специалисты по информационной и компьютерной безопасности говорят о 

возможностях взлома алгоритмов, применяемых в ЭЦП. 

В отношении подписанных ЭП электронных документов необходимо обес-

печить не только сохранность электронных документов в течение установлен-

ного срока хранения, но и возможность проверки подлинности ЭП в будущем, 

для этого: 

 организация должна сохранять как подписанное ЭП сообщение, так и 

документы, отражающие процесс проверки подписи при получении сообщения; 

 удостоверяющий центр (а при иерархической организации системы 

удостоверяющих центров - все центры) должен хранить свои документы, обо-

рудование и программное обеспечение, необходимые для проверки подписи, в 

течение того же срока и содержать в рабочем состоянии. 

Важно, как государство будет выполнять свои обязанности, вытекающие из 

Закона об ЭП, в соответствии с которым при ликвидации негосударственных 

удостоверяющих центров документация, а также обязанности по проверке «ста-

рых» подписей переходят к «уполномоченному федеральному органу исполни-

тельной власти». Во-первых, пока непонятно, что это за орган. Во-вторых, сей-

час при ликвидации обычных коммерческих структур часто возникают пробле-

мы с передачей на государственное хранение бумажных документов. С «насле-

дием» удостоверяющих центров проблема будет еще острее, так как большая 

часть их документов существует в электронном виде. Обеспечить сохранность и 

использование такой документации в настоящее время не может ни один госу-

дарственный архив страны, поскольку для этого нет ни материальных, ни тех-

нических, ни кадровых ресурсов. 
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После всех высказанных выше критических замечаний в адрес ЭП, конечно 

же, возникает вопрос: нужна ли вообще эта технология. По нашему мнению, не-

обходима. Есть целый ряд ситуаций, в которых ЭП является сегодня наилучшим 

средством защиты целостности и аутентичности документов. 

Например, в банковской сфере ЭП при передаче отчетности применяется 

уже более 15 лет. Еще до принятия Закона об ЭП Банк России начал использо-

вать ЭП в банковской системе на основании своих внутренних нормативных до-

кументов (приказов, указаний и инструкций). В июне 2000 г. указанием Банка 

России N 812-У «О порядке представления кредитными организациями в Банк 

России в электронном виде отчетности» был определен порядок использования 

ЭП для передачи отчетности кредитных организаций, вплоть до годовой, в Банк 

России. Этим же указанием определялся и порядок хранения и уничтожения от-

четности, переданной в электронном виде. 

Пенсионный фонд Российской Федерации 26 января 2001 г. утвердил Рег-

ламент подключения к системе электронного документооборота Пенсионного 

фонда, позволяющий при заключении двусторонних договоров осуществлять 

обмен документов персонифицированного учета в электронном виде по системе 

электронного документооборота ПФР с использованием ЭП. 

Государственный таможенный комитет Российской Федерации приказом 

от 30.03.04 г. № 395 утвердил инструкцию «О совершении таможенных опера-

ций при декларировании товаров в электронной форме», по которой представ-

ленные в электронном виде и заверенные ЭЦП документы, необходимые для 

декларирования товаров, полностью заменяют бумажные, что позволяет упро-

стить и ускорить таможенное оформление. Использование ЭП при деклариро-

вании товаров основывается на заключении двусторонних соглашений тамо-

женных органов, декларантов или таможенных брокеров. 

ЭП удобна для защиты информации при пересылке ее по открытым кана-

лам связи. В этом случае она и удостоверяет личность отправителя, и защищает 

целостность сообщения. В таком варианте ее могут использовать не только ор-

ганизации, но и физические лица. 

 Для успешной и эффективной работы в электронной среде организация 

должна использовать весь имеющийся современный арсенал, в том числе и 

ЭЦП, поэтому поддержку ее применения, безусловно, желательно иметь во всех 

системах электронного документооборота. 

 

М.И. Пшеничная, А.А. Мусин, 

 курсанты 1 курса  

(Научный руководитель – к.ф.н., доцент М.М. Зарипов) 

 

ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА И ЛОГИКА ПРАВА 

Логика права — часть общей теории права, изучающая право как логиче-

ское явление, подчиненное в своем существовании и развитии законам фор-

мальной логики. Использование этих законов позволяет всякую правовую сис-

тему рассмотреть как единую, противоречивую и формализованную; уяснить 
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логику правового развития и провести логико-семантический и логико-

структурный анализ юридических норм и правоприменительных актов; выяс-

нить роль и место форм мышления (понятия, суждения, умозаключения) в сфе-

ре права.
1
 

Формальная логика — конструирование и исследование правил преобразо-

вания высказываний, сохраняющих их истинное значение безотносительно к 

содержанию входящих в эти высказывания понятий.  Формальная логика, в от-

личие от неформальной, организована как формальная система, обладающая 

высоким уровнем абстракции и чѐтко определѐнными методами, правилами и 

законами. Формальная логика как наука занимается не выводом нового знания 

на основе ранее известного без обращения в каждом конкретном случае к опы-

ту, а применением законов и правил мышления. Начальной ступенью формаль-

ной логики можно считать традиционную логику, а математическую логику— 

еѐ следующей ступенью, использующей математические методы, символиче-

ский аппарат и логические исчисления. 

Первое, что обращает на себя внимание при рассмотрении права как логи-

ческой системы, - это его глубокое единство с формальной логикой или шире - 

математической (символической) логикой. 

Позитивное право по самому своему юридическому содержанию вообще 

может быть охарактеризовано в качестве обители формальной логики. Самая 

элементарная, первичная клеточка бытия позитивного права, целеустремленно-

го на решение жизненной ситуации (дела), в практической жизни людей уже 

представляет собой логический силлогизм, в котором большей посылкой явля-

ется юридическая норма (формально конституированная или субъективно 

представляемая), малой - данный жизненный случай, заключением - властное, 

юридически значимое решение. 

Изначально заложенная в позитивном праве направленность на обеспече-

ние максимальной, предельной определенности в регулировании общественных 

отношений, на обеспечение ее максимально возможной точности, строгости 

достигается, прежде всего, как раз при помощи того, чтобы все элементы пра-

вовой материи, все ее «атомы» подчинялись требованиям и правилам формаль-

ной логики, когда вытекающие из них выводы выражаются не в диалектиче-

ских суждениях типа «и да, и нет», а в строгих заключениях «только да», 

«только нет». 

Важным направлением взаимодействия логиков и юристов может стать ло-

гика права, то есть логика построения всей правовой системы в целом. К сфере 

логики права следует отнести исследования системных принципов построения 

права, подчинения и взаимного согласования норм, уравновешивание прав и 

обязанностей, формирование юридических определений, исследование конст-

руктивных возможностей и эффективности различных правовых систем, вы-

движение продуктивных нормативных новелл, поиски оптимальных моделей 

права в соответствии с ратифицированными национальными законодателями, 

                                                 
1
 Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции: монография.М.:Норма:ИНФРА-М-2012.161 с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Высказывание_(логика)
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международными договорами, с реалиями времени, существующими тради-

циями и т.п. Ведущая роль здесь принадлежит теоретикам, историкам и компа-

ративистам права, так как именно эти специалисты острее и адекватнее других 

реагируют на «болевые точки» правоведения, а собственно логикам, если их 

услуги вообще требуются, может отводиться разве что только консультативная 

роль. 

Логика права не сводится ни к формальной (математической, алгебраиче-

ской) логике, ни к диалектической, ни к какой-либо другой. Что, помимо всего 

иного, и делает право в высшей степени своеобразной, уникальной областью 

социальной действительности.
1
 

Вот, к примеру, логическая связь между правоотношениями и юридиче-

скими нормами. При наличии определенных жизненных обстоятельств, преду-

смотренных в законе (юридических фактов), из юридических норм с неизбеж-

ностью логически «следует», что известные субъекты становятся носителями 

субъективных юридических прав и обязанностей. Такого рода связь общим об-

разом можно подвести под разряд причинных связей, связи между причиной и 

следствием. Тем не менее, и под таким углом зрения она уникальна, характерна 

только для права. Ибо кроме права, заложенных в нем механизмов нет в окру-

жающем нас мире ничего, что в данном случае с неизбежностью привело бы 

при наличии указанной «причины» (общего правила + предусмотренного им 

жизненного факта) наступление указанного «следствия» - возникновение у оп-

ределенных лиц юридических прав и обязанностей. 

Если внимательно приглядеться ко всему построению позитивного права, 

характеру его принципов, юридических норм, их ассоциаций, их многообраз-

ным связям между собой, ко всему сложному комплексу юридических явлений 

и институтов, то окажется, что все они сплошь строятся по законам формаль-

ной логики - исключенного третьего, достаточного основания. С этой точки 

зрения аналитическое правоведение является своего рода формальной логикой 

и математикой в области права, практической деятельности юристов. И кстати, 

вовсе не случайно методы, используемые в аналитической юриспруденции, 

близки к тем, которые относятся к математической логике и математическому 

мышлению. 

Поэтому и фокусом работы по совершенствованию законодательства и практи-

ки его применения во многом является повышения уровня «формальной логич-

ности» данной юридической системы, ее подразделений, устранение сущест-

вующих здесь погрешностей, достижение предельно возможного логического 

совершенства действующего права.
2
 И быть может, не будет слишком большим 

преувеличением утверждение о том, что достаточно развитая юридическая сис-

тема представляет собой, наряду с другими существенными характеристиками, 

реальное, в самой материи данного социального явления, бытие формальной 

логики. 

 

                                                 
1
 Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М.: Издательство НОРМА, 2010. 541 с. 

2
 Кашанина Т.В. Логика права как элемент юридической техники // Журнал российского права. 2008. N 2. 
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А.С. Райманов, курсант 1 курса  

(Научный руководитель – к.п.н. Е.Э. Турутина) 

 

ПРОБЛЕМА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

В настоящее время, когда Интернет работает не только по проводам, но и 

«разлит» в воздухе, когда появились 3G/4G и Wi-Fi, а любая из последних тех-

нических новинок от мобильного телефона или планшета до телевизора или ав-

томобиля имеет возможность подключения к Интернету, становится все слож-

нее не попасть в «сеть» и не приобрести интернет-зависимость. Особенно это 

касается молодых людей как более общительной части общества, и в частности 

студентов, вынужденных проводить в Интернете больше времени для поиска 

информации по предметам. 

В настоящее время интенсивно обсуждается и исследуется феномен «ин-

тернет-зависимости от Интернета». В самом общем виде интернет-зависимость 

определяется как «нехимическая зависимость от пользования Интернетом». 

Поведенчески интернет-зависимость проявляется в том, что люди настолько 

предпочитают жизнь в Интернете, что фактически начинают отказываться от 

своей «реальной» жизни, проводя до 20 часов в день в виртуальной реальности.  

Среди самых «зависимых» пользователей социологи выделяют группу лю-

дей в возрасте от 18 до 24 лет. Согласно полученным данным, 53% представи-

телей этой возрастной группы испытывают интернет – зависимость, а 44% ут-

верждают, что слишком много времени тратят на социальные сети.
1
 

К постоянному нахождению в Интернете молодых людей больше всего 

подталкивают быстро набравшие популярность социальные сети, такие как 

Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук, а также блоги и микроблоги, такие, как 

Твиттер и прочие сервисы, позволяющие размещать новости, фотографии, эмо-

ции и так называемые «статусы» в любое время суток для большой (или огра-

ниченной, на усмотрение создавшего аккаунт) аудитории. Это связано с тем, 

что молодые люди спешат жить, спешат быть в курсе всех последних техноло-

гий, разработок и прочих новинок, вследствие чего пропадает свободное время, 

происходит переизбыток информации, и человек становится несколько оторван 

от реального мира. 

Не успевая общаться с друзьями и знакомыми в реальном мире, не успевая 

передавать и принимать новую информацию, молодые люди переходят на вир-

туальное общение, и большинство из них постепенно приобретает интернет-

зависимость. Молодые люди регистрируются во все большем количестве соци-

альных сетей, блогах и микроблогах, чтобы иметь возможность снимать с себя 

переизбыток информации и эмоций, сообщая новости, а также мысли и чувства 

сообщениями в своем аккаунте одновременно большому количеству людей. 

Написание и отправка сообщения занимает в среднем от одной до десяти ми-

нут, но выплеснув эмоции или сообщив интересную новость, молодые люди 

                                                 
1
 «Статистика зависимости от Интернета» Всего в опросе приняли участие 1600 человек, которые были из раз-

личных регионов и относились к разным возрастным группам. 
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ждут отклика и чаще всего проверяют поступление новых сообщений несколь-

ко раз в день или даже каждые несколько минут. Все это можно было бы заме-

нить живым общением с друзьями, но в сумасшедшем ритме жизни довольно 

сложно собрать интересных тебе людей, выделить необходимое количество 

времени, и, даже если это и получается, то по окончании встречи у каждого ос-

тается ощущение незаконченности, потому что просто не хватило времени всем 

поделиться своими новостями на разные темы. Поэтому молодые люди предпо-

читают монологи в пустоту интернет-пространства, ожидая откликов от совер-

шенно разных людей, чаще даже являющихся случайными знакомыми или да-

же не знакомыми в реальной жизни, т.к. это позволяет начать свой «разговор» в 

любой момент дня и ночи и также закончить или приостановить свое общение 

не объясняя причин. 

Интернет-зависимость - прямое следствие проблем, имеющихся в наших 

головах. Находить новых знакомых и информацию, оттачивать свое литератур-

ное мастерство — это замечательно, хорошо и приятно. Так что Интернет 

вполне может быть полезен для решения разного рода задач. Но не для замены 

жизни. Средство не должно становиться целью.  

Итак, благодаря своим качествам: анонимности, доступности, невидимо-

сти, безопасности, простоте использования - Интернет оказывает неоценимую 

услугу людям, страдающим от недостатка общения и социально неадаптиро-

ванным членам общества, и в то же время может наносить вред подросткам и 

молодежи, которые вместо социализации в реальном мире находят возмож-

ность социализации в мире виртуальном. Но кто знает, возможно, существова-

ние в параллельных мирах и есть наше будущее, и мы только готовимся к жиз-

ни в других измерениях. 

Человек, заболевший интернет-зависимостью, стремиться уйти от своих 

жизненных проблем в виртуальный мир и там изменить свое психическое со-

стояние. Вместо решения проблемы «здесь и сейчас» он выбирает искусствен-

ное перемещение в идеальную жизнь. Конечно, подобное поведение свойствен-

но всем людям, но проблема патологической зависимости возникает тогда, ко-

гда стремление отключиться от реальности начинает доминировать и становит-

ся центральной идеей человека. 

Интернет-зависимые люди зачастую являются аутсайдерами в жизни и ис-

пользуют сеть для получения социальной поддержки, психологического и сек-

суального удовлетворения, а также возможности создания нового «Я», которое 

получает признание окружающих таким образом. Привыкание к Интернету 

можно определить как расстройство волевого контроля без употребления хи-

мических веществ. 

У всего в этом мире есть свои плюсы и минусы, и Интернет не является 

исключением. С одной стороны, Интернет - значительный дар цивилизации, 

который в чем-то облегчает и насыщает нашу жизнь. Но с другой стороны, он 

может быть очень опасен и принести немало бед в нашу жизнь. Требования со-

временного общества таковы, что отказаться от общения с компьютером не-

возможно. Знакомство с ним происходит уже в младенчестве, без компьютера 
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невозможно себе представить обучение в школе и на всех последующих этапах 

образования, умение работать с компьютером является обязательным условием 

для подавляющего большинства видов деятельности в современном мире. 

Конечно, это не значит, что нужно обязательно искоренить его, как пред-

мет зла, просто надо относиться к нему не как к средству развлечения и ста-

раться пользоваться Интернетом только для каких-то конкретных целей, а не 

сидеть за ним часами от безделья или от скуки. И тогда мы не будем получать 

столь негативную реакцию от его использования. Поэтому профилактика ком-

пьютерной зависимости является актуальнейшей проблемой общества.  

 

Р.П. Саляхова, курсант 4 курса  

(Научный руководитель – к.э.н. Н.Р. Шевко) 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ  

С СОЦИАЛЬНЫМ МОШЕННИЧЕСТВОМ 

В последнее время в правоохранительные органы часто стали поступать 

сообщения о попытках и, к сожалению, уже свершившихся фактах мошенниче-

ства.  

Социальное мошенничество — термин, введенный правоохранителями для 

описания преступлений, связанных с хищением чужого имущества путем зло-

употребления доверием. 

К наиболее распространенным видам социального мошенничества отно-

сится мошенничество, совершенное с использованием средств сотовой связи. 

Это мошенничества, совершенные под видом сотрудников полиции, за освобо-

ждение родственников от уголовной ответственности, розыгрышей ценных 

призов через рассылку на телефонные номера потерпевших СМС-сообщений, 

служб безопасности банков, прекращения избиения родственников, имеющих 

долги, оплаты услуг либо предоплаты за товар, за дизельное топливо, компен-

сации за некачественные лекарственные средства.
1
 

Жертвами мошенников чаще всего становятся пожилые люди. Наиболее 

частые мошеннические схемы: 

- звонок по телефону («ваш родственник попал в беду (или совершил ДТП 

со смертельным исходом), срочно нужны деньги, чтобы выручить его»), 

- обмен денег (мошенники, представившись работниками социальных 

служб, предлагают обменять «старые» деньги на «новые»),  

- сообщение о выигрыше (на мобильный телефон приходит смс «вы выиг-

рали миллион рублей (или ценный приз), чтобы получить его, оплатите 40 ты-

сяч рублей налога на данный счет»),  

- предложения о покупке чудо-приборов «от всех болезней», по цене от 30 

до 500 тысяч рублей и т.д. 

Телефонные мошенники находятся в других регионах России, например, в 

Самаре, Кургане, Новосибирске, поэтому похищенные денежные средства вер-

нуть практически невозможно. При работе по раскрытию преступлений данно-

                                                 
1
 Алгазин А.И., Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Мошенничество и методы борьбы с ним. М., 2013. 
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го вида основной проблемой является установление лиц, непосредственно за-

нимающихся мошенничеством, так как многие из них уже отбывают наказание 

в исправительных учреждениях ФСИН, в основном, соседних регионов. СИМ-

карты поступают в исправительные учреждения нелегально и, как правило, за-

регистрированы на подставных лиц. Преступники при совершении мошенни-

честв пользуются сим-картами, которые зарегистрированы на несуществующих 

граждан, либо пользуются недобросовестностью салонов сотовой связи, пре-

доставляющих услуги подключения к операторам сотовой связи, в результате 

чего сим-карты регистрируются на граждан, которые даже не знают об этом. 

Как правило, все виды мошенничества связаны с невнимательностью или 

неосведомлѐнностью потерпевших. Очень часто это происходит из-за их не-

опытности, пожилого возраста. Мошенники достаточно хорошие психологи, и 

существуют только благодаря доверчивости других людей. 

Часто, несмотря на принимаемые профилактические меры по предотвра-

щению фактов социального мошенничества, излишняя доверчивость, особенно 

социально незащищѐнной категории лиц (несовершеннолетние и лица преста-

релого возраста), приводит к значительным финансовым потерям с их стороны. 

Мошенничество относится именно к той категории преступлений, где ве-

лико значение виктимологического фактора, выбор жертвы каждого из спосо-

бов обмана основывается на определенных качествах личности. Именно поэто-

му одним из перспективных, на наш взгляд, направлений борьбы с мошенниче-

ством является виктимологическая профилактика. 

Профилактическая работа должна включать отработку навыков распознава-

ния, предотвращения и преодоления виктимоопасной ситуации, а также разъясне-

ние механизмов правовой защиты в случае причинения вреда преступлением. 

Пути решения проблемы: 

1) постоянное информирование населения о новых способах обмана (такая 

работа уже проводится, регулярно по телевидению выходят передачи криминаль-

ного цикла, газеты публикуют статьи о том, как уберечься от мошенников); 

2) повышение уровня правовой культуры граждан путем проведения в 

школах, средних и высших учебных заведениях специальных тренингов, семи-

наров виктимологической направленности; студенты юридических факультетов 

и вузов должны изучать основы виктимологии в рамках спецкурсов; 

3) укрепление авторитета правоохранительных органов; 

4) создание реабилитационных центров для жертв преступлений, где бы 

работали специалисты-виктимологи. 

В целях профилактики силами МВД проводятся разъяснительные беседы с 

гражданами из группы риска. Кроме того, во многих местах распространяется 

информация о том, как не стать жертвой мошенничеств. Вместе с тем не все 

коммерческие структуры готовы заниматься социально значимой деятельно-

стью в сотрудничестве с МВД. Так, например, некоторые банки по разным 

причинам запрещают сотрудникам полиции расклеивать информационные на-

клейки вблизи своих банкоматов. 
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Е.О. Тельканова, курсант 2 курса  

(Научный руководитель – к.э.н. Н.Р. Шевко) 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ  

И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Согласно закону РФ «О национальной платежной системе» «электронные 

деньги - это денежные средства, которые предварительно предоставлены одним 

лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитываю-

щему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия 

банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств 

лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отно-

шении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право переда-

вать распоряжения исключительно с использованием электронных средств пла-

тежа. При этом не являются электронными денежными средствами денежные 

средства, полученные организациями, осуществляющими профессиональную 

деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность и (или) дея-

тельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестицион-

ными фондами и негосударственными пенсионными фондами и осуществляю-

щими учет информации о размере предоставленных денежных средств без от-

крытия банковского счета в соответствии с законодательством, регулирующим 

деятельность указанных организаций». Электронные деньги имеют ряд пре-

имуществ перед наличными деньгами. Это и высокая портативность, низкая 

стоимость эмиссии электронных денег, идеальная сохранность, безопасность и 

т.д. и т.п. 

Внедрение электронных денег связано с экономической и технологической 

неопределѐнностью относительно их будущего. Следует отметить, что внедре-

ние электронных денег направленно, в первую очередь, на замещение платежей 

наличными деньгами и чеками. Однако внедрение электронных денег может 

также повлиять на интенсивность использования в розничных платежах кре-

дитных и дебетовых карточек. Важно определить, какие именно факторы ока-

зывают наибольшее влияние на решения хозяйствующих субъектов об исполь-

зовании электронных денег. Очевидно, что в будущем для успешной работы 

деньги должны обеспечивать дополнительные выгоды главным субъектам эко-

номических взаимоотношений: потребителям, торговым точкам, банкам и эми-

тентам электронных денег (денежным посредникам). Выгоды могут быть одно-

моментными и непосредственными. Например, электронные деньги будут бо-

лее удобными или дешѐвыми в использовании. Выгоды также могут быть дол-

госрочными и стратегическими. Например, торговые точки будут использовать 

внедрение электронных денег как часть общей маркетинговой стратегии по 

внедрению новых платѐжных технологий для стимулирования продаж, даже 

если их использование не будет иметь серьѐзного финансового значения. 

Все пользователи электронных денег столкнутся с той же проблемой, что и 

пользователи традиционных форм денег, - необходимостью обеспечения безо-

пасности и конфиденциальности расчѐтов. 
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Мошенничество, существующее в традиционной системе платежей, веро-

ятно, будет существовать в предлагаемых системах будущего. Вопрос обеспе-

чения безопасности и конфиденциальности расчѐтов с использованием элек-

тронных денег может быть эффективно решѐн посредством разработки специ-

ального законодательства и выработки единых стандартов осуществления безо-

пасных расчѐтов. 

На решение торговой точки по поводу использования электронных мето-

дов платежа влияют следующие факторы: а) увеличение объѐмов продаж; б) 

сокращение издержек; в) выгодные условия договоров. 

Внедрение электронных денег приводит к появлению дополнительных 

обязательств, рисков и издержек. 

Криптозащита электронных денег традиционно рассматривалась как по-

тенциально опасная вещь. Сейчас законодательство, ограничительно регули-

рующее использование шифрования и кодирования, начало серьезно мешать 

развитию внутренней и международной торговли (прежде всего это касается 

электронных систем «поставщик-клиент», работающих в Интернете). В России 

эти правовые проблемы не решены, поэтому рынок средств защиты информа-

ции практически пуст, импортировать дешевые (иногда даже бесплатные) и на-

дежные средства защиты информации пока невозможно. Теоретические работы 

в этой области права не ведутся. Поэтому в настоящее время в России полно-

ценная легальная электронная торговля и полноценные легальные электронные 

финансовые рынки, пожалуй, невозможны юридически, хотя вполне возможны 

технологически. 

Ситуация усложняется и становится более интересной за счет того, что се-

годня, когда мы говорим о смене технологий, речь идет уже не просто о добав-

лении новых способов расчета и платежных инструментов (как это было во 

время введения в практику, например, использования банковских пластиковых 

карточек). Дело в том, что меняются не только технологии информационные 

(связанные с применением компьютеров), но и другие. При использовании 

электронных расчетов возникает вопрос о налогах. Пока электронные деньги не 

конвертируемы в реальные, их нельзя считать доходом, хотя товары и услуги 

на них купить можно. А компании, принимающие платежи электронной налич-

ностью от клиентов, могут на вполне законном основании минимизировать 

свои налоговые отчисления.  

Интернет не знает границ, значит, есть проблема с валютным контролем. 

Глобализация мировой экономики и ее перевод в информационную сферу тре-

буют разработки адекватного унифицированного валютного механизма. 

Если электронные деньги начнут эмитировать частные фирмы, это может 

привести к инфляции. 

Вопросы регулирования рынка электронных денег находятся в компетен-

ции государства. У банков и компаний, пытающихся внедрить платежные сис-

темы в Интернет две основные проблемы: юридическая законность электрон-

ных документов, которыми оформляются сделки, и защита данных. Сегодня 

передаваемые данные через глобальную сеть практически не имеют защиты 
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либо такая защита минимальна. Однако для использования электронных денег 

такой защиты не хватает. США устанавливает ограничения на экспорт мощных 

шифровальных технологий на том основании, что они могут облегчить жизнь 

преступникам и террористам. В России такими технологиями вообще нельзя 

пользоваться без разрешения ФАПСИ. Американцы не спешат смягчить свои 

запреты, а ФАПСИ не спешит с сертификацией. Поэтому ни западных, ни на-

ших сертифицированных программ защиты пока нет, и проблема безопасности 

является одной из главных. 

Сейчас электронные деньги используются в 37 странах мира. А ведь ещѐ не-

сколько лет назад электронные деньги не приравнивались к их бумажному аналогу.  

По мнению экспертов, рост рынка во многом обусловлен увеличением спек-

тра товаров и услуг, расплачиваться за которые можно с помощью  

«электронных денег». Так, теперь таким способом можно оплатить мобильную 

связь, доступ в Интернет, услуги ЖКХ, товары из онлайн магазинов, электронные 

авиа- и железнодорожные билеты, а также сделать очередной кредитный взнос. 

Несмотря на все проблемы и недостатки, которые были рассмотрены, 

можно с уверенностью сказать: так как Всемирная паутина занимает все боль-

шее место в современной жизни, то в конечном итоге, так или иначе, но плате-

жи через Интернет будут развиваться. 

Проблемы внедрения электронных денег вызваны как внешними причина-

ми (запрет на экспорт определенных технологий в нашу страну), так и внутрен-

ними (лицензирование импорта и разработки подобных систем и отсутствие 

одновременно надежных, удобных и адаптируемых систем отечественной раз-

работки). Следует отметить, что за последнее время фирмы, занимающиеся ли-

цензированной разработкой подобных систем, осознали, что невозможно жить 

только за счет своего монополизма, и повернулись лицом к клиенту, выпустив 

многоплатформенные версии своих продуктов. 

 

Р.Р. Хайбрахманова,  курсант 1 курса  

(Научный руководитель – к.э.н., доцент Р.З. Галиакберов)  

   

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ  

ИСКАЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ  

КАЧЕСТВ СОТРУДНИКА ОВД ПОД ВЛИЯНИЕМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 

ФАКТОРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Служебная деятельность сотрудников органов внутренних дел является 

весьма специфической, так как протекает на фоне таких обстоятельств и ситуа-

ций, которые носят конфликтный характер. 

 Во взаимодействии с преступной средой, общаясь с правонарушителями, 

сотрудник чувствует ее предприимчивое возражение и, несмотря на данные 

факты, должен всячески преодолевать, предотвращать попытки преступника 

укрыть какую-либо информацию, не допускать попыток ввести в заблуждение 

сотрудника и тем самым сподвигнуть его на неправильные, неправомерные  

действия. 
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Кроме того, делинквентное поведение преступников вызывает нарушение 

устоявшихся социальных норм, но сотрудник обязан при любых условиях все-

гда придерживаться и действовать в рамках закона, реагируя на данные право-

нарушения. В этих эмоционально окрашенных ситуациях общения сотрудник 

должен сохранять самоконтроль, обладать повышенной психологической ус-

тойчивостью, чтобы не поддаться на провокации и противостоять психическо-

му заражению потерявшего над собой контроль человека. Все это предъявляет 

очень высокие требования к личности сотрудника, его педагогическому такту и 

психологической культуре. 

 Именно недостаток должного уровня психологической и нравственной ус-

тойчивости позволяет появиться профессиональной деформации. 

 Под профессиональной деформацией понимают искажение, то есть появ-

ление у личности в ходе служебной деятельности негативных психологических 

изменений, которые появляются в результате неэффективной работы над собой, 

что главным образом влияет на психологию самого сотрудника. 

Профессиональная деформация серьезно влияет на развитие у человека та-

ких навыков и способностей, которые отрицательно скажутся на решении по-

ставленных им задач. 

Для выявления причин данного явления следует обратиться к  объектив-

ным и субъективным факторам. 

К числу объективных факторов относятся: негативные явления жизни об-

щества(коррупция, безответственность, невежество, халатность),  тяжелые пси-

хические и физические нагрузки сотрудников органов внутренних дел,  контак-

ты с уголовным миром, влияние криминала,  участие  в наведении порядка в ре-

гионах, что таит в себе опасность для здоровья и жизни сотрудников, отрица-

тельное влияние коллег по работе, допускающих злоупотребления, просчеты в 

подборе кадров, недостаточное техническое оснащение и другое. 

К субъективным факторам можно отнести следующее: низкий профессио-

нальный уровень работников органов внутренних дел; отсутствие желания в 

повышении своей квалификации; неразвитость или отсутствие присущих со-

труднику полиции морально-нравственных и волевых качеств, которые необ-

ходимы в его рабочей деятельности в борьбе с преступниками; также большое 

распространение употребления спиртных напитков из-за нерешенной постав-

ленной задачи, для снятия стресса, проявление чувства неограниченности вла-

стных полномочий, что может привести к серьезным ошибкам и нарушению за-

конодательства. 

Несомненно, что служебная деятельность подразделений органов внутрен-

них дел имеет свои отличительные черты. Так, выполнение компетентных обя-

занностей связано с повышенной ответственностью сотрудников за совершае-

мые действия. Несение службы нередко происходит в ситуациях с непредве-

щаемым исходом, характеризуется недостаточной определенностью выполняе-

мых  функций, психическими и физическими перегрузками, необходимостью 

общаться с самым разнообразным контингентом граждан и требует от сотруд-

ника категорических действий и способности пойти на риск. Эти специфичные 
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особенности профессиональной деятельности оказывают значительное влияние 

на характер личности и могут приводить к росту у сотрудников полиции про-

фессиональной деформации. 

В итоге служебная деятельность сотрудников будет иметь отрицательные 

оценки со стороны окружающих и не совпадет с их ожиданиями, об этом сви-

детельствуют статистические данные, на основании которых были выявлены 

нарушения законности и несоблюдение дисциплины сотрудниками. Отмечается 

недобросовестное отношение работников к выполнению служебных обязанно-

стей и невыход на службу без уважительной причины.  

В конечном счете, все проявления деформации сотрудника органов внут-

ренних дел оказывают негативное влияние на  систему МВД и, как следствие,  

на российское общество в целом, так как   граждане формируют свое собствен-

ное представление о  полиции. 

Поэтому действительно важно в современных условиях учитывать, что ни-

какие навыки, знания и умения не могут гарантировать нам предупреждения 

нарушения законности без профессионального отношения к праву, правовым 

принципам и нормам, а также к совершенствованию моральных качеств юри-

стов, таких как совесть, долг, честь, достоинство и ответственность. 

 

Л.Р. Хайруллина, курсант 4 курса  

(Научный руководитель – к.э.н. Н.Р. Шевко) 

 

К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСАХ БИБЛИОТЕК  

И АВТОРСКОМ ПРАВЕ 

Развитие электронных информационных ресурсов библиотек в последние 

годы идет весьма интенсивно. Использование библиотеками современного рос-

сийского законодательства рассматривается как неотъемлемая часть правового 

регулирования их деятельности в целом. В то же время в современную элек-

тронную эпоху практическая деятельность библиотек значительно опережает 

нормы права, зафиксированные в действующих законах.  

Основные проблемы применения российского законодательства в библио-

теке как одном из субъектов правоотношений связаны с интенсивным форми-

рованием и развитием электронной среды. В связи с этим библиотекам в по-

следние годы приходится сталкиваться с необходимостью решения следующих 

проблем
1
:  

 · обеспечение нормативно-правового обоснования организации и функ-

ционирования разнообразных информационным ресурсов;  

 · регулирование прав владельцев, собственников и пользователей элек-

тронными библиотечно-информационными ресурсами;  

 · решение вопросов авторского права, в основном, касающихся доступа 

пользователей к полнотекстовой информации.  

                                                 
1
 Бойкова О.Ф., Клюев В.К. Правовая среда библиотеки: учеб.-практ. пособие. М.: Либерея-Бибинформ, 2011. 

С. 124. 
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 Обслуживание пользователей электронными информационными ресурса-

ми предусмотрено Федеральным законом "О библиотечном деле"
1
. Среди ос-

новных обязанностей библиотек названо создание автоматизированных баз 

данных в рамках федеральных программ сохранения и развития культуры.  

 Отдельные аспекты, связанные с формированием в библиотеках инфор-

мационных ресурсов и использованием входящих в них баз данных, электрон-

ных каталогов и картотек, регулирует Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»
2
. Закон включает биб-

лиотечные фонды и информационные продукты библиотек, используемые для 

создания производной информации (метаинформации) в состав государствен-

ных общедоступных информационных ресурсов.  

Мы считаем, что требуются новые подходы как к законодательству об ав-

торском праве, так и к деятельности библиотек, которые пытаются в сложив-

шейся ситуации находить компромисс в решении вопросов увеличения объемов 

цитирования текста, составление дайджестов и т.д. Тем самым библиотеки 

стремятся обеспечивать информационное обслуживания пользователей в пол-

ном объеме и в соответствии с современным уровнем развития информацион-

ного общества.  

В настоящее время в действующем в России федеральном законодательст-

ве по авторскому праву, с учетом интенсивного развития электронных ресур-

сов, по-прежнему остаются нерешенными следующие проблемы:  

- обеспечение свободного доступа пользователей к фондам электронных 

документов, включенных в состав ЭБ, и возможностей их копирования и ре-

продуцирования в режиме «офлайн» и «онлайн»; 

- защита авторских прав библиотек-производителей и распространителей 

электронных документов; 

- возможность защиты прав пользователей электронных библиотек на дос-

туп к электронным ресурсам.  

 Заведующие библиотеками стремятся разрабатывать локальные норма-

тивные акты (положения, правила, порядки, должностные инструкции), опера-

тивно вводя в них дополнения и изменения, связанные с авторским правом. В 

правила пользования библиотекой могут быть внесены положения, регламен-

тирующие права и обязанности пользователей, касающиеся использования ав-

торских текстов в электронной виде. Например, ограничивающие объем копи-

рования информации из сети или сообщающие особенности использования се-

ти Интернет в библиотеке.  

В последнее время в библиотеках начинает постепенно развиваться авторская до-

говорная деятельность. Именно авторский договор выступает как инструмент управ-

ления интеллектуальной собственностью библиотек и элемент ее защиты. Это особен-

но важно для электронной среды, которая практически ничем не защищена или слабо 

защищена. Составление грамотного и четкого договора межу авторами, передающими 

                                                 
1
 Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О библиотечном деле». 

2
 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2014). 
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свои права на использование произведений в электронном виде, и администрацией 

библиотеки. В авторском договоре прописываются все права и обязанности, как авто-

ров, чьи произведения передаются для использования в электронном виде, так и со-

трудников библиотеки, осуществляющих библиотечно-информационное обслужива-

ние пользователей, в отношении того или иного электронного продукта. Например, 

фрагменты авторских договоров могут быть помещены в сети Интернет и, тем самым, 

пользователь будет оповещен о том, какие права на электронные продукты защищены, 

каковы условия их использования в библиотеке. Только в этом случае авторский дого-

вор может служить инструментом защиты прав авторов, в том числе авторов-

сотрудников библиотеки, их творческого потенциала.   

 

И.Ф. Хисамутдинов,  курсант 1 курса  

(Научный руководитель – к.э.н., доцент Р.З. Галиакберов) 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА 

В настоящее время российское общество находится в непростой социаль-

но-политической и экономической ситуации. Интенсивное реформирование 

кадровой политики на данный момент имеет несовершенную форму.  

В связи с произошедшими изменениями у современной молодежи, с одной 

стороны, появилось больше возможностей и путей интеграции в общество, но, 

с другой стороны, сложившаяся в стране ситуация привела к возведению 

«барьеров», существенно ограничивающих усвоение и выполнение молодым 

поколением определенных социальных ролей. Таким образом, можно говорить 

о том, что процесс социализации современной молодежи стал сложным и про-

тиворечивым. 

Молодых людей, впервые приходящих на рынок труда и не имеющих про-

фессии или достаточного уровня профессиональных навыков, во всех странах 

мира принято относить к социально уязвимой группе населения. В то же время, 

учитывая, что молодежь есть величайший стратегический и инновационный ре-

сурс страны, необходимо признать сферу ее занятости приоритетной частью 

социально-экономической политики государства. А это значит, что подготовка 

высококвалифицированных кадров, адаптированных к условиям рыночной эко-

номики и владеющих новейшими технологиями, является задачей стратегиче-

ской важности, от решения которой в немалой степени зависят темпы роста 

экономики, ее конкурентоспособность, будущее России. 

Серьезной проблемой молодежной занятости является несоответствие объ-

емов и профилей подготовки специалистов потребностям рынка труда, что соз-

дает предпосылки роста безработицы среди выпускников учреждений профес-

сионального образования. Это приводит к тому, что наиболее активная и обра-

зованная часть молодежи, заканчивая учебное заведение, вынуждена получать 

статус безработного. Сегодня среди безработных, зарегистрированных в орга-

нах занятости, каждый третий - с высшим и средним профессиональным обра-

зованием. 
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В современных условиях экономического хаоса потеря работы для боль-

шинства людей означает снижение жизненного уровня, часто вплоть до полной 

нищеты, и наносит серьезную психологическую травму. Поэтому неудивитель-

но, что проблема безработицы часто является предметом многочисленных дис-

куссий и исследований. 

Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказы-

вающую наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека.  

Данные же статистики свидетельствуют, что увеличение безработицы на 

1% приводит к росту преступности на 8% (например, рост безработицы на 1% 

автоматически влечет за собой рост по особо тяжким преступлениям на 4%, а 

по убийствам - на 5%). Удручающее положение с наркоманией: 76% употреб-

ляющих наркотики - молодежь. Наиболее высокий уровень безработицы отме-

чается в возрастной группе 20-24 года (до 21,6% в 2006 г. и 21,3% в 2010 г.) и 

до 20 лет (до 29,2% в 2005 г. и 25,5% в 2013 г.).  

Несмотря на ежегодное уменьшение безработицы в нашей стране, пробле-

ма занятости молодежи не теряет остроты: более 2,5 млн молодых людей не 

имеют работы, трудоустраиваются лишь 50% выпускников вузов.  

Бедственное положение большинства молодых людей, затронутых безра-

ботицей, требует усиления внимания к этой проблеме со стороны государства. 

Очевидно, что в настоящее время система социальной защиты не в состоянии 

обеспечить назначение достойного по размеру пособия по безработице группе 

безработной молодежи, пытаясь охватить чрезвычайно широкой круг получа-

телей незначительными по размеру выплатами. 

В условиях всевозрастающих масштабов общей безработицы не только в 

России, но и за рубежом представляется важным обеспечивать содействие ра-

циональному распределению частичной занятости молодежи на основе гибких 

графиков, изучая и используя зарубежный опыт. В свою очередь, работа по 

специальности, которая требует определенной профессиональной подготовки, 

знаний и опыта, позволяет сохранить квалификацию работников, а работа в 

рамках неформального сектора, зачастую не требующая особой квалификации, 

является для работника источником дополнительного дохода, позволяющего 

снизить риск попадания в категорию бедных. 

Следует всемерно развивать в регионах молодежные биржи труда и цен-

тры по трудоустройству молодежи, в рамках которых должны проводиться яр-

марки рабочих мест с участием заведений и предприятий регионов. Кроме того, 

требуется постоянно оказывать содействие молодежным инициативам в сфере 

предпринимательства, связанным с созданием новых рабочих мест. Но для это-

го необходима серьезная государственная поддержка, в частности, в виде 

льготного налогового режима.  

Реализация подобных мер является прямым инвестированием государства 

и регионов в будущее и может обеспечить усиление социальной защищенности 

не только молодежи, но и способствовать развитию социальной защиты других 

категорий безработных. 
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А.Р. Шайхутдинов,  курсант 4 курса  

(Научный руководитель – к.психол.н., доцент Г.И. Уразаева) 

 

ПРОБЛЕМЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ В ОВД 

Высокая социальная значимость функций органов внутренних дел 

предъявляет повышенные требования к профессиональной деятельности, уровню 

подготовки и компетентности сотрудников полиции, развитию мотивационной 

готовности к службе. В то же время проблема оптимизации подготовки 

специалистов-профессионалов для ОВД не может быть решена в полной мере без 

анализа и учета причин, оказывающих влияние на закрепление в подразделениях 

ОВД вновь принятых сотрудников, в первую очередь, выпускников 

образовательных учреждений МВД России, так как именно они на настоящий 

момент остаются «основным резервом комплектования территориальных органов 

внутренних дел профессионально подготовленными кадрами»
1
. 

Если принять во внимание тот факт, что степень востребованности 

профессионально подготовленных сотрудников органов внутренних дел 

приближается к максимуму, а уровень текучести кадров среди молодых 

специалистов ОВД - выпускников высших образовательных учреждений МВД 

России очень высок, то можно предположить, что результатом данного 

процесса, при отсутствии упреждающих мер, станет снижение 

результативности деятельности органов внутренних дел
2
. 

Таким образом, проблема трудовой адаптации молодых специалистов 

органов внутренних дел является одной из приоритетных в комплексе проблем 

кадрового обеспечения, стоящих перед МВД России, так как от ее решения во 

многом зависит эффективность выполнения всего комплекса задач, 

возложенных на ОВД по обеспечению правопорядка и безопасности в 

Российской Федерации. 

Эффективная профессиональная деятельность сотрудников органов 

внутренних дел по обеспечению правопорядка и безопасности в рамках 

функционирования социального института правоохранительной деятельности 

способствует стабильности во всех сферах жизни и деятельности современного 

российского общества
3
.  

Проблема текучести кадров среди молодых специалистов ОВД - 

выпускников высших образовательных учреждений МВД России до сих пор 

рассматривалась как ведомственная, узкопрофессиональная, закрытая от 

внимания большинства исследователей. Исследование текучести кадров в 

органах внутренних дел ограничивалось ведением статистики увольнений и 

фиксированием мотивов фактической текучести, в то время как целостное 

представление о данном процессе возможно лишь при комплексном анализе 

фактической и потенциальной текучести. 

                                                 
1
 Основы управления персоналом (кадрами) в органах внутренних дел: учебно-методическое пособие. Издание 

2-ое, перераб. и доп. / под общ ред 3.3. Абубакирова. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. С. 97  
2
 Лукичева Л. И. Управление персоналом : учебное пособие / под ред. Ю. П. Анискина. 7-е изд. М.: Омега-Л, 

2013. С. 7-23. 
3
 Самоукина Н. Лояльность персонала и риски латентной текучести // Кадровик.ру. 2010. № 9 . С.90. 
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Текучесть кадров рассматривается как социальный процесс, 

характеризующийся последовательной сменой состояний социального объекта, 

совершаемой под воздействием внешних и внутренних условий и факторов, 

продолжительностью во времени и направленностью к тому или иному 

состоянию социального объекта
1
. 

Текучесть кадров среди молодых специалистов ОВД - выпускников 

высших образовательных учреждений МВД России определяется нами как 

движение трудовых ресурсов, состоящее из индивидуальных, 

неорганизованных перемещений представителей указанной категории 

сотрудников между отраслями и сферами профессиональной занятости, 

осуществляемое самими сотрудниками и по их инициативе в силу 

несоответствия места работы их запросам и потребностям. 

Социальные процессы не протекают сами по себе, не существуют 

обособленно, а находятся во взаимосвязи с другими социальными процессами, 

причем некоторые из них могут выступать в качестве условий, факторов, в той 

или иной мере обуславливающих данные процессы. В подобной взаимосвязи 

процесс текучести кадров среди молодых специалистов ОВД - выпускников 

высших образовательных учреждений МВД России находится с процессом 

трудовой адаптации, понимаемой как процесс активного, взаимного 

приспособления работника и организации, основывающийся на постепенной 

врабатываемости сотрудника в новых профессиональных, социальных и 

организационно-экономических условиях труда. Успешный результат трудовой 

адаптации является одним из наиболее значимых условий закрепления 

молодых специалистов ОВД в подразделениях органов внутренних дел. 

Сегодня особое внимание должно быть уделено закреплению молодых 

сотрудников на службе в органах внутренних дел. Наука и практика вырабатывают 

определенные пути решения этой задачи. В последнее время в Министерстве 

внутренних дел РФ был принят ряд нормативных документов, в которых уделяется 

большое внимание профессиональному становлению молодых сотрудников 

органов внутренних дел. Особое внимание на научно-практических конференциях 

и совещаниях, проводимых руководством Министерства внутренних дел, 

придается вопросам совершенствования работы по профессиональному развитию и 

личностному росту молодых сотрудников. За время, прошедшее с момента 

принятия Концепции кадровой политики, в определенной степени 

стабилизировалась ситуация с оттоком специалистов из органов внутренних дел. За 

этот период подготовлено молодое пополнение, на плечи которого легла основная 

нагрузка по выполнению служебных и боевых задач в условиях сложной 

социально-экономической и криминогенной обстановки в стране. Но практика 

показала, что сложившиеся формы и методы работы с кадрами нередко дают сбои, 

не в полной мере обеспечивают выполнение задач, поставленных Президентом и 

Правительством перед МВД России. Исходя из стратегической цели работы с 

кадрами и кадровой политики в органах внутренних дел, полагаем, что одной из 

важных задач является обеспечение стабильности кадрового потенциала, которая 

                                                 
1
 Валиева О. В. Управление персоналом. Конспект лекций М.: А-Приор, 2012. 176 с. 
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может быть решена путем
1
: 

- организации кадровой работы на основе всемерного использования 

достижений науки, передового отечественного и зарубежного опыта; 

- совершенствования нормативно-правовой базы кадровой работы с учетом 

сложных и противоречивых процессов, происходящих в обществе в последние 

годы; 

- создания новой системы научно-аналитического и информационного 

обеспечения регулирования кадровых процессов; 

- определения научно обоснованных нормативов обеспечения органов 

внутренних дел высококвалифицированными и компетентными кадрами; 

- развития современной системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров; 

- повышения эффективности использования кадрового потенциала в целях 

обеспечения правопорядка и общественной безопасности на основе 

мобилизации его интеллектуальных и духовных возможностей; 

- реформирования системы деятельности органов внутренних дел по 

укреплению духовно-нравственных устоев сотрудников, воспитания у личного 

состава гражданственности, патриотизма, неукоснительного соблюдения 

законности и этических норм, верности Присяге и Кодексу чести, налаживания 

социально-психологической работы в органах внутренних дел, обеспечения 

нормальных условий труда сотрудников; 

- обеспечения реализации социальных прав и гарантий сотрудников ОВД; 

- перехода к новой модели правоохранительной деятельности, 

характеризующейся ориентацией на служение обществу и гражданам. 

 

Т.А. Шардаков, курсант 4 курса  

(Научный руководитель – к.психол.н., доцент Г.И. Уразаева) 

 

ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА СОТРУДНИКОВ ОВД 

На современном этапе становления Российского государства развитие де-

мократизма, укрепление дисциплины и организованности во многом зависят от 

правильного понимания каждым гражданином прав и свобод, а также от уме-

ния их использовать, от его готовности  исполнять  обязанности,  поступать  в  

соответствии  с  законом.
2
 В связи с этим исключительную  важность  приобре-

тают  вопросы  формирования правовой  культуры  сотрудников ОВД как об-

разца правоприменительного, правоисполнительного поведения. 

В работе с личным составом органов внутренних дел важная роль отводит-

ся такому ее направлению, как правовое воспитание. Важность и особенности 

правового воспитания заключаются в том, что оно является неотъемлемой ча-

стью профессионального воспитания, призванного добиться от сотрудников ка-

чественного выполнения возложенных на них обязанностей. 

                                                 
1
 Строков Р.Р. Критерии и показатели исследования стиля руководства начальников подразделений правоохра-

нительных органов Российской Федерации в зависимости от их психодинамических свойств личности // Юри-

дическая психология. 2011. № 1. 
2
 Науменкова К.В. Проблемы правового воспитания граждан России на рубеже веков. СПб.: Питер, 2009. С. 34. 
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Правовое воспитание сотрудников также может отразиться на уровне пра-

вовой культуры, которая в определенной мере характеризует состояние закон-

ности. Следовательно, чем выше уровень правовой культуры сотрудников 

ОВД, тем более гарантировано соблюдение законности. 

Развитая правовая культура позволяет сотруднику правильно воспринимать 

нормативную правовую информацию, оценивать свои и чужие действия с точки 

зрения соответствия действующему законодательству, и на его основе определять 

конкретные поступки и выбирать законные средства для их достижения.
1
  

Профессиональная деятельность сотрудников ОВД должна воплощать в 

себе правовые идеи, не противоречить им. Достигается это в ходе целенаправ-

ленной деятельности руководителей, наставников, других субъектов воспита-

тельного и образовательного процесса по формированию у сотрудников право-

сознания, т.е. стройной системы правовых знаний, взглядов, представлений, по-

требностей, установок и убеждений, выражающих их отношение к праву, обес-

печивающих безупречное личное соблюдение  правовых норм
2
. 

Целью формирования правосознания личного состава является уяснение 

сотрудниками сущности и социального назначения законности в обществе и в 

деятельности ОВД. Необходимо вырабатывать у каждого сотрудника навыки 

правомерного поведения при исполнении служебных обязанностей, побуждать 

сотрудников к сознательному, добросовестному соблюдению законности. 

Необходимость развития правовой культуры, при которой уважение к пра-

ву, закону становится личным убеждением каждого сотрудника, выдвигает тре-

бование обеспечить не внешне правомерное поведение членов общества, а по-

ведение, основанное на глубоком осознании социальной необходимости и по-

лезности норм права, на убеждении в их справедливости и ценности. 

Развитие правовой культуры представляет собой необходимое условие 

обеспечения массового правомерного поведения, т.е. реализации прав, свобод и 

обязанностей в соответствии с требованием закона.
3
 

Правовая культура прямо связана с таким понятием, как правовая социали-

зация личности. Процесс социализации личности обусловливает формирование 

ее правовой культуры и является следствием общественного развития.
4
 Именно 

посредством социализации человек приобретает правосознание и правовую 

культуру, ведь формирование правовой культуры есть часть общего процесса 

социализации личности. Процесс социализации включает в себя усвоение и 

присвоение личностью всего комплекса нравственно-правовых ценностей. В 

процессе социализации личность формирует свои социальные качества, усваи-

вает определенные ценности, нормы.
5
 Следовательно, социализация индивида – 

это процесс его становления под воздействием различных факторов. 

                                                 
1
 Сауляк О.П. Правовая культура как фактор обеспечения правопорядка //Право и образование. 2009.№10.С. 49.  

2
 Гуревич П.С. Психология и педагогика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 320. 

3
 Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности. М., 1988.  С. 44. 

4
 Овичев Р.М. Правовая культура и российский правовой менталитет: дис… к.юрид.н. Ростов н/Д, 2007. С.78. 

5
 Зеленков Л.Г. Процесс формирования правосознания личности как объект социологического исследования ( 

историко-социологическое исследование): автореф. дис… канд. социолог. наук. СПб., 2008. С. 20. 
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В формировании нравственного сознания будущего сотрудника ОВД за-

действованы механизмы социальные, психологические и педагогические, и ус-

пешность педагогического руководства этим процессом в вузе МВД зависит от 

того, насколько профессорско-преподавательскому составу удается установить 

взаимосвязи между ними, включить действие социальных и психологических 

механизмов в организованный процесс воспитания. 

Правовая социализация – это, прежде всего, процесс получения и усвоения 

человеком правовой информации. Именно в процессе социализации человек по-

лучает правовые знания, его правовая культура развивается, и если это сотрудник 

ОВД, то он получает больше правовой информации, следовательно, его правовая 

культура подвержена более быстрому и качественному изменению. 

Правовую информацию сотрудники ОВД получают путем образования и 

правового воспитания. Качество получаемой правовой информации зависит от 

способов правового обучения.  Информацию распространяют государство, об-

разовательные учреждения, трудовые коллективы, СМИ. 

Уровень развития правовой культуры каждого сотрудника выступает  ха-

рактеристикой его профессионализма. Развитая правовая культура позволяет 

сотруднику правильно воспринимать и перерабатывать нормативную информа-

цию, оценивать свои действия с точки зрения законодательства. 

При формировании правосознания как системы правовых знаний, взгля-

дов, представлений, потребностей, установок и убеждений, выражающих их 

отношение к праву, существенное значение имеет целенаправленная деятель-

ность руководителей, наставников и других субъектов. Необходимо добиваться 

глубокого уяснения сотрудниками сущности социального назначения законно-

сти в обществе, в деятельности ОВД. Вырабатывая у каждого сотрудника проч-

ные навыки правомерного поведения при исполнении служебных обязанностей, 

следует постоянно побуждать сотрудников к сознательному, добросовестному 

соблюдению законности.  

Основными направлениями формирования индивидуального правосознания 

и правовой культуры сотрудников могут быть: формирование необходимого от-

ношения к правовым требованиям; приобретение сотрудниками нормативно-

правовых знаний как необходимого условия соблюдения законности, правильного 

использования предоставленных прав при исполнении возложенных обязанно-

стей; привитие основанных на нормативных правовых актах действий, которые 

сотрудник ОВД воспринимал бы как должные в силу того, что формальная необ-

ходимость выполнять закон перешла в его внутреннюю потребность. 

Комплекс первоочередных мер по формированию правосознания сотруд-

ников ОВД может быть отражен как в рамках традиционных планов
1
, разраба-

тываемых в соответствии с требованиями приказов МВД России, так и в рамках 

специальных целевых программ, а также в ходе организованного целенаправ-

ленного правового обучения и воспитания. 

                                                 
1
 Об организации планирования в системе органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД РФ от 

18 октября 2005 г. N 840 . URL:  http://base.garant.ru/1355175/#ixzz2y8LpEOjo.  
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СЕКЦИЯ 4 

 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ  

________________________________________________________________ 

 

Н.А. Агафонова, курсант 4 курса  

(Научный руководитель – Е.П.  Шляхтин) 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОКАЗЫВАНИИ 

Результаты оперативно-розыскной деятельности - сведения, полученные в 

соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об опе-

ративно-розыскной деятельности» о признаках подготавливаемого, совершае-

мого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершаю-

щих или совершивших преступления и скрывшихся от органов дознания, след-

ствия или суда (п. 36.1 ст. 5 УПК РФ). 

Между тем специального механизма проверки оперативных данных уго-

ловно-процессуальный закон не содержит. Этот вывод обусловлен тем, что 

уголовно-процессуальный закон указал лишь на недопустимость использования 

в процессе доказывания результатов оперативно-розыскной деятельности, если 

они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-

процессуальным законом (ст. 89 УПК РФ).
1
 Некоторые авторы утверждают, что 

результаты оперативной деятельности следует рассматривать как основу фор-

мирования доказательств по уголовному делу. Исходя из содержания данных 

норм Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» мож-

но, выделить следующие основные направления использования результатов 

ОРД в уголовном судопроизводстве: 

1) в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела; 

2) для подготовки и осуществления следственных и судебных действий; 

3) в доказывании по уголовным делам; 

4) для иного обеспечения уголовного процесса.
2
 

Другие специалисты в области уголовного судопроизводства совершенно 

справедливо возражают против этого тезиса, поскольку результаты оперативно-

розыскной деятельности не могут быть непосредственно использованы в каче-

стве доказательств, так как законодательно предусмотренная форма и порядок 

их получения отличаются от уголовно-процессуальных доказательств. В на-

стоящее время в материалах уголовного дела обычно находится справка (сооб-

щение), в которой должностное лицо органа дознания сообщает, что проведен-

ными оперативными мероприятиями установлен определенный факт. В опреде-

лении Конституционного Суда РФ, как и в УПК РФ, также отмечается, что ре-

                                                 
1
 Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 01.06.2005) // СЗ 

РФ..2001. №52.  
2
 Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08 1995 г. №144-ФЗ // СЗ РФ 2013 г. 

http://base.garant.ru/10104229/
http://base.garant.ru/10104229/
http://jurkom74.ru/ugolovniy-protsess/doznanie-kak-forma-predvaritelnogo-rassledovaniya
http://base.garant.ru/12125178/11/#block_89
http://jurkom74.ru/ugolovniy-protsess/zakliucheniya-i-pokazaniya-spetsialista
http://jurkom74.ru/ugolovniy-protsess/ponyatie-ugolovnogo-protsessa-ego-zadachi-i-naznachenie
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зультаты ОРД являются лишь сведениями об источниках тех фактов, которые, 

будучи полученными с соблюдением требований ФЗ об ОРД, могут стать дока-

зательствами только после закрепления их надлежащим процессуальным пу-

тем, а именно на основе соответствующих норм уголовно-процессуального за-

кона, т.е. так, как это предписывается ст. 49 (ч. 1) и 50 (ч. 2) Конституции РФ.
1
 

Процесс доказывания является стержнем любого уголовного дела. По нашему 

мнению, необходимо развивать идею о необходимости более активного исполь-

зования в уголовном процессе данных, полученных при осуществле-

нии оперативно-розыскной деятельности, включая преобразование их в судеб-

ные доказательства.      

Таким образом, для вовлечения в уголовный процесс результатов опера-

тивно-розыскной деятельности необходимо дополнительно произвести следст-

венные действия, которые позволят субъектам процессуальной деятельности 

воспринять факты и обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и 

облечь их в определенную уголовно-процессуальным законодательством фор-

му. 

 

И.И. Ахметшин, курсант 4 курса  

(Научный руководитель – Е.П.  Шляхтин) 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИЛ, СРЕДСТВ И МЕТОДОВ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ 

ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ 

Анализ статистических, экспертных и иных данных показывает, что про-

тиводействие со стороны организованных преступных формирований (групп, 

сообществ)
2
 процессу выявления, раскрытия и расследования преступлений, 

совершаемых их участниками, носит исключительно опасных характер, оказы-

вает весьма неблагоприятное воздействие на широкий круг лиц, несмотря на то, 

что, согласно статистическим данным ГИАЦ МВД РФ, разнообразными ОГ и 

ПС совершается стабильно относительно небольшое количество противоправ-

ных деяний, включающих в свой массив преступления экстремистской направ-

ленности, факты терроризма, бандитизм, организацию преступного сообщества. 

Например, по итогам 12 месяцев 2009 г. было зарегистрировано 1720 подобных 

преступлений; в 2010 г., в 2011 г. и в 2012 г., соответственно, 1593, 1619 и 1771. 

Одновременно при этом наблюдается определенное снижение числа регистри-

руемых тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых ОГ и ПС. Напри-

мер, по итогам 2009 г. зарегистрировано 29,6 тыс. преступлений, за аналогич-

ный период 2010 г. – 21,2 тыс., в 2011 – 16,9 тыс., в 2012 – 17,3 тыс. Однако 

следует учитывать, что участниками ОГ и ПС совершается значительная часть 

разбойных нападений, фактов вымогательства, незаконного оборота наркотиче-

                                                 
1
 Решение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1999 г. № 18-0 по жалобе граждан М.Б. Никольской и М.И. 

Сапронова на нарушение их конституционных прав отдельными положениями Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности». Доступ из СПС Гарант.  
2
 Далее ОГ и ПС. 

http://advokatsidorov.ru/pravf-grazhdan-v-operativno-rozysknoj-deyatelnosti.html
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ских средств, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других особо тяжких 

преступлений.
1
 

Очевидно, что данные официальной статистики свидетельствуют не об 

уменьшении активности организованных преступных формирований, а о высо-

кой латентности совершаемых ими преступлений, что правомерно рассматри-

вать как результат их активного противодействия деятельности правоохрани-

тельных органов, в том числе направленной на раскрытие и расследование пре-

ступлений. Другая причина кроется в том, что с 6 сентября 2008 года в структу-

ре органов и учреждений внутренних дел системы МВД России ликвидированы 

специализированные оперативные подразделения по борьбе с организованной 

преступностью (ДБОПиТ МВД РФ и его территориальные подразделения на 

местах). В свою очередь, функции борьбы с организованной преступностью 

общеуголовной направленности были переданы в подразделения уголовного 

розыска, а функции по противодействию их финансирования – в отделы эконо-

мической безопасности и противодействия коррупции. Оставшись как бы «без 

пригляда», лидеры и активные участники ОГ и ПС усилили свою криминаль-

ную деятельность по воспрепятствованию установления истины по уголовным 

делам, обеспечивая финансовой и квалифицированной юридической поддерж-

кой тех из них, которых удавалось привлекать к ответственности за совершен-

ные преступления. Как правило, она осуществляется по заранее разработанно-

му плану, включающему комплекс мероприятий с целью организованного про-

тиводействия правоохранительным органам и, прежде всего, сотрудникам опе-

ративных и иных подразделений полиции системы МВД России. Важный и по-

ка недостаточно используемым резервом в повышении эффективности борьбы 

с организованной преступностью выступает ОРД ОВД. Здесь важно своевре-

менно обнаружить признаки (факты) возможного противодействия расследова-

нию организованной преступной деятельности в процессе производства опера-

тивно-розыскных мероприятий и следственных действий. Одними из основных 

возможностей в данном направлении являются: 

 сравнение получаемых результатов с результатами ранее проведенных 

следственных действий; 

 получение информации от внедренных в подобные группы лиц; 

 наблюдение за реакцией участника оперативного мероприятия, прово-

димого гласным путем (то есть за тем лицом, в отношении которого проводится 

данное ОРМ); 

 использование помощи специалиста; 

 фиксацие и изъятие материальных следов и объектов, свидетельст-

вующих о подготовке или оказании противодействия. 

Преступления, совершаемые организованными формированиями, весьма 

разнообразны и широко распространились в нашей стране. Ужасающими сто-

                                                 
1
  См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2009г. // ФКО «ГИАЦ» МВД России. С. 10-13, 16-

22; Состояние преступности в России за январь-декабрь 2010г. // ФКО «ГИАЦ» МВД России. С. 11-15, 17-21; 

Состояние преступности в России за январь-декабрь 2011г. // ФКО ГИАЦ МВД России. С. 12-15, 18-24; Со-

стояние преступности в России за январь-декабрь 2012г. // ФКО ГИАЦ МВД России. С. 11-14, 17. 
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ронами подобных преступлений является ее латентность и возможное вмеша-

тельство для «заметания следов» самой организованной группой. Однако у 

оперативников и следователей МВД России имеются инструменты для воздей-

ствия на подобные факты, для своевременного выявления и комплексного ис-

коренения организованной преступности. 

 

Г.Х. Бадертдинова,  слушатель 5 курса 

(Научный руководитель – к.ю.н. А.И. Музеев)  

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ. 

Индивидуальное предупреждение преступлений - одно из направлений 

реализации современной стратегии борьбы с преступностью. 

Индивидуальный уровень (индивидуальная профилактика) включает в 

себя деятельность в отношении конкретных лиц, поведение которых вступает в 

конфликт с правовыми нормами. 

Индивидуальное предупреждение преступлений направлено на 

достижение таких целей, как ликвидация субъективной основы преступного 

поведения, воплощенной в личностных свойствах самого человека, и 

нейтрализация криминогенной микросреды его жизнедеятельности.  

Индивидуальное предупреждение злоупотреблений наркотическими 

средствами и преступлений на этой почве осуществляется в следующих 

направлениях:  

- выявление лиц, злоупотребляющих наркотиками и склонных к 

совершению на этой почве преступлений;  

- устранение причин и условий индивидуального антиобщественного или 

противоправного поведения;  

- устранение конкретных обстоятельств, приводящих к употреблению ими 

наркотиков;  

- осуществление наблюдения и обеспечение иного социального контроля 

за поведением и образом жизни лиц, злоупотребляющих наркотиками и 

склонных на этой основе к правонарушающему поведению;  

- осуществление в отношении указанных выше лиц мер воспитательного, 

медицинского, правового и иного характера с целью недопущения 

правонарушающего поведения с их стороны
1
. 

Основные формы индивидуальной профилактики, осуществляемой 

правоохранительными органами, основаны на двух методах. 

Основным методом, применяемым при индивидуальном предупреждении 

преступлений, является метод убеждения. Этот метод направлен на 

формирование у лица позитивных представлений об обществе, коррекцию 

негативных социальных ориентаций путѐм использования педагогических и 

                                                 
1
 ХХІ век и наркотики: пути решения проблемы: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Омск: Омская академия 

МВД России, 2012. С.115. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0


83 

психологических приѐмов воздействия. 

Основным способом убеждения является беседа, представляющая собой 

свободный диалог с лицом. Помимо бесед, к числу способов убеждения 

относится вовлечение лица в социальные организации и группы, способные 

оказать на него позитивное воспитательное воздействие: спортивные секции, 

трудовые и творческие коллективы, общественные организации. 

Более сложен для применения, хотя и более эффективен метод оказания 

помощи. Он связан с реализацией конкретных мер, направленных на 

личностное развитие и улучшение социально-бытового положения лица: 

направление его на работу или учѐбу, улучшение бытовых условий, 

формирование благоприятной микросоциальной среды
1
. 

Наконец, если убеждение и оказание помощи оказались неэффективными, 

может применяться метод принуждения. В числе основных мер принуждения, 

применяемых в рамках индивидуального предупреждения преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, называются: 

- меры административной ответственности, носящие как карательный 

(например, штраф), так и социально-оздоровительный характер (изоляция от 

общества путѐм административного ареста или административного 

задержания); 

- пинудительное лечение наркомании, направленное не только на 

улучшение состояния здоровья лица, но и на предотвращение совершения 

противоправных поступков в результате наркотической деградации личности; 

- пресечение нарушений ограничений, наложенных на лицо вследствие 

ведения им противоправной деятельности (например, в результате условного 

осуждения или условно-досрочного освобождения).  

Мероприятия по индивидуальной профилактике должны предусматривать 

полное выявление начинающих потребителей наркотиков и принятие к ним 

комплекса мер индивидуального профилактического воздействия: посещение 

места жительства наркоманов, проведение с ними бесед, осуществление 

совместной работы с медицинскими учреждениями, учебными или трудовыми 

коллективами, общественными организациями, постоянный контакт с семьей 

подростка или совершеннолетнего молодого человека, закрепление 

общественного воспитателя, психологический курс реабилитации с участием 

специалистов и другие мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Курындина А.Н. Криминологическая классификация и типология личности лиц, совершающих преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств // Юридическая наука и правоохранительная практи-

ка. 2008. № 3 (6). С.67. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Э.И. Вагизова,  слушатель 5 курса  

(Научный руководитель – Э.Т. Хайруллова) 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБИЙСТВО ЛИЦА ИЛИ ЕГО БЛИЗКИХ В 

СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДАННЫМ ЛИЦОМ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОЛГА 

Повышенная общественная опасность посягательств на жизнь и 

управленческую деятельность представителей власти в науке уголовного права 

признана давно. Она обусловлена тем, что такие преступные деяния, разрушая 

основы государственной власти, препятствуют нормальной деятельности 

важнейших звеньев государственного аппарата, тем самым в значительной мере 

ослабляют эффективность деятельности государства по управлению 

социальными процессами, подрывают его авторитет, расшатывая систему 

государственного управления изнутри. Не менее опасны и посягательства на 

общественных деятелей, выполняющих социально полезные функции, 

одобряемые и санкционируемые государством. Такие противоправные деяния 

способны не только причинить серьѐзный вред общественным отношениям, 

обеспечивающим нормальное функционирование политических партий, 

движений и иных объединений граждан, но и привести к стихийным 

антигосударственным выступлениям. Наконец, убийства представителей 

общественности, в силу высоких морально-этических установок считающих 

себя обязанными выполнять общественный долг, вмешиваясь в неправомерную 

деятельность и стараясь еѐ пресечь, помимо всего прочего, могут породить 

разочарование членов общества в основных жизненных ценностях, 

способствовать развитию нравственного и правового нигилизма. 

В структуре МВД существует подразделение полиции, сотрудники которо-

го являются потенциальными потерпевшими от преступления, предусмотрен-

ного ст. 317 УК РФ, в силу возложенных на них официально полномочий, а 

также сотрудники, которые могут быть таковыми потерпевшими, но лишь в си-

лу временно возложенных на них функций охраны общественного порядка, 

обеспечения общественной безопасности.  

Основным объектом убийства лиц, близких осуществляющим служебную 

деятельность или выполняющим общественный долг, также являются 

общественные отношения, обеспечивающие нормальное осуществление слу-

жебной деятельности или выполнение общественного долга. Посягая на лиц, 

близких осуществляющим служебную деятельность или выполняющим 

общественный долг, преступник рассчитывает тем самым оказать воздействие 

на функциональную деятельность указанных лиц - вынудить отказаться от 

осуществления этой деятельности или выполнения общественного долга либо 

поставить перед необходимостью исполнять их ненадлежащим образом. 

Объективную сторону преступного посягательства на лица, выполняющие 

государственный долг или должностные обязанности, а равно их близких обра-

зуют активные действия преступников, направленные против законной дея-

тельности указанных лиц, а также против жизни их и их близких, в связи с 
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осуществлением первыми названной деятельности. В дополнение к сказанному 

отметим позицию Н.В. Акимовой, которая считает, что повышенная степень 

общественной опасности рассматриваемого преступления заключается в при-

чинении ущерба целому комплексу общественных отношений
1
. 

Родовым объектом преступлений против порядка управления следует счи-

тать общественные отношения, обеспечивающие защиту основ конституцион-

ного строя и государства, нормальное функционирование государственных ор-

ганов, представляющих различные ветви государственной власти, а также ин-

тересов государственной службы и службы в органах местного самоуправле-

ния, то есть совокупность (систему) общественных отношений, обеспечиваю-

щих легитимность и нормальное функционирование государственной власти в 

Российской Федерации. 

Видовым объектом является совокупность качественно однородных обще-

ственных отношений, складывающихся между гражданами и субъектами 

управления в лице представителей компетентных органов при осуществлении 

ими государственного управления. 

На жизнь должностного лица, особенно сотрудников полиции, преступни-

ки чаще всего посягают при пресечении указанными лицами уже совершаемых 

ими преступлений или правонарушений.  

На сегодняшний день есть все основания отказаться от использования тер-

мина «посягательство на жизнь» в уголовном законодательстве. Первая состав-

ляющая этого понятия - убийство - должна быть сохранена и вынесена в назва-

ние ст. ст. 295 и 317 УК РФ. Что касается второй - покушения на убийство - она 

должна учитываться при квалификации и назначении наказания на общих ос-

нованиях. 

Установление законодателем возраста уголовной ответственности в п. «б» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ с 14 лет, в то время как в ст. 277, 295 и 317 УК РФ он состав-

ляет 16 лет, непоследовательно. Предлагается снизить возраст уголовной ответ-

ственности субъекта по ст. 277, 295 и 317 УК РФ до 14 лет, поскольку преступ-

ления, предусмотренные указанными статьями УК, представляют собой не что 

иное, как разновидности убийства при отягчающих обстоятельствах. 

 

И.И. Гайнуллина,  слушатель 5 курса  

(Научный руководитель– М.А. Вердиев) 

 

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Термин «терроризм» происходит от лат. terror (страх, ужас). Основная суть 

террризма наведение  страха и ужаса на власть и население путем совершения 

жестокого насилия и угроз насилием с целью запугивания, устрашения и по-

давления политических противников и конкурентов, навязывания им своей ли-

нии поведения – остается практически неизменной. Согласно Федеральному за-

кону №35 «О противодействии терроризму» от 06 марта 2006 года терроризм – 

                                                 
1
 Акимова Н.В. Виктимность работников милиции и ее профилактика // Следователь. 1999. № 4. С. 24-25. 
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это идеология насилия  и практика воздействия на принятие решения органами  

государственной власти, органами местного самоуправления или международ-

ными органами, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий. К признакам терроризма относятся: 

1) демонстративность; 

2) идеологичность (религиозность); 

3) двойственный объект воздействия: а) непосредственный объект (мате-

риальные ценности, люди); б) стратегический (конституциональный строй, его 

элементы); 

4) политическая мотивация; 

5) применение в качестве основных методов и средств насилия и устра-

шения. 

Причины терроризма следует различать в зависимости от того, к какому 

виду принадлежат данные преступные действия. В целом же причины таковы. 

1. Нерешенность социальных, в том числе национальных и религиозных 

проблем. 

2. Война и военные конфликты, в рамках которых террористические ак-

ты становятся частью военных действий. 

3. Наличие стран или социальных (чаще больших) групп, отличающихся 

от своих ближних и дальних соседей высоким уровнем материального благо-

состояния и культуры, а также в силу своей политической, экономической и во-

енной мощи. 

4. Существование тайных обществ и организаций, в частности, религи-

озных и сектантских, которые вырабатывают «единственно верное» учение 

спасения человечества и т.д. 

78,9 % преступлений данной категории совершается организованными 

преступными группами (в том числе 26,5 % - организованными преступными 

сообществами - незаконными вооруженными формированиями), которые дей-

ствуют в течение длительного периода времени (в большинстве случаев - 

больше 6 месяцев), совершают множественные преступления, являющиеся 

причиной значительного ущерба и массовой гибели людей. 

Что касается личности преступников, то чаще всего преступления терро-

ристического характера совершают мужчины (83,9 %) в возрасте от 20 до 35 

лет. Более трети из них уже имели судимость (36,7 %), в том числе за преступ-

ления террористического характера. При этом установлено, что большинство 

преступлений террористического характера совершается по этнорелигиозным 

мотивам (49,8 %); социально-экономическим мотивам (19,4 %); политические 

мотивы составляют лишь 16,2% случаев. 

Планирование расследования зависит, прежде всего, от того, какая следст-

венная ситуация складывается на первоначальном этапе расследования, а именно: 

1) ситуация, когда признаки террористического акта или иных преступле-

ний террористического характера очевидны и не вызывают сомнений у органов 

предварительного расследования, 
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2) ситуация характеризуется тем, что умышленность причинения вреда яв-

ляется очевидной, однако террористический характер преступления не является 

явным, 

3) ситуация, когда правоохранительными органами установлено лицо, спо-

собствующее террористической деятельности (либо занимающееся ее пропа-

гандой). 

В случаях, когда характер и тяжесть нанесенного субъектом преступления 

жизни и здоровью жертв незначителен, возможно рассматривать версии, что 

преступление совершено одним лицом либо слабоорганизованной группой. В 

случаях, когда имелись последствия для жизни и здоровья пострадавших лю-

дей, речь идет уже о действии террористических организаций или преступных 

групп. 

Не смотря на то, что данные преступления не отличаются латентностью, 

установление их признаков и возбуждение уголовного дела, как правило, не 

вызывает особых затруднений, на наш взгляд, эта категория преступности от-

носится к одной из сложнейших для расследования. Она требует высочайшей 

профессиональной квалификации, оптимального технического оснащения рас-

следования, задействования большого количества сил ОВД и смежных струк-

тур. При организации расследования членам следственной группы необходимо 

постоянно помнить о необходимости обеспечения безопасности потерпевших, 

свидетелей, понятых, других участников расследования (экспертов, переводчи-

ков, специалистов). Расследование должно проводиться при условии строжай-

шего соблюдения конфиденциальности информации. Только одновременное 

соблюдение этих условий позволит добиться оптимальных результатов в рас-

следовании. 

И.И. Галимов, курсант 4 курса  

(Научный руководитель – И.М. Усманов) 

 

КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ 

В настоящее время проблема противодействия коррупции находится в 

центре внимания российского общества и государства. После ратификации 

Россией основополагающих международных соглашений в этой сфере, таких, 

как Конвенция ООН против коррупции, Конвенция Совета Европы об уголов-

ной ответственности за коррупцию, в стране началось активное формирование 

законодательства о противодействии коррупции и комплексных мер противо-

действия этому негативному явлению. Были приняты федеральные законы от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 17.07.2009 № 172-

ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-

тов нормативных правовых актов», разработаны Национальные планы проти-

водействия коррупции, утверждена Национальная стратегия противодействия 

коррупции. Результаты криминологических исследований состояния и проблем 

противодействия коррупции последних лет свидетельствуют о ее широком рас-

пространении, проникновении практически во все сферы жизни российского 
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общества: медицину, образование, правоохранительную деятельность
1
. Не яв-

ляется исключением в этом отношении и сфера антинаркотической деятельно-

сти Российской Федерации, в особенности противодействие незаконному обо-

роту наркотиков. 

Высокая общественная опасность коррупции в указанной сфере обуслов-

лена крайне негативными ее последствиями - дискредитацией всей деятельно-

сти государства по борьбе с преступным наркобизнесом и потреблением нарко-

тиков в стране. Коррупция в данной сфере приводит не только к безнаказанно-

сти организаторов наркобизнеса, но и способствует формированию у населения 

недоверия к правоохранительным органам, влекущего отказ от содействия при 

выявлении лиц, занимающихся распространением наркотиков. 

Незаконный оборот наркотиков и коррупция - тесно взаимосвязанные яв-

ления. Наркобизнес является одной из наиболее прибыльных отраслей теневой 

экономики. Высокие доходы, приносимые этим видом преступной деятельно-

сти, активно используются преступниками для подкупа работников правоохра-

нительных органов, позволяющих им безнаказанно пересекать границы госу-

дарств, распространять наркотики среди населения нашей страны, уходить от 

ответственности. За пятилетний период (2008–2012 гг.) к уголовной ответст-

венности за коррупционные преступления был привлечен всего 221 сотрудник 

органов ФСКН России, а за сбыт наркотиков с использованием служебного по-

ложения - 327 должностных лиц. Опрошенные в качестве экспертов сотрудники 

правоохранительных органов высоко оценили степень распространения кор-

рупции, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Примерно 30% экспер-

тов считают ее высокой, 50% - средней и только менее 20% – низкой. Более то-

го, 50% опрошенных потребителей наркотиков указали, что им лично приходи-

лось давать взятки; две трети обладают информацией об этом со слов знакомых 

им наркопотребителей; еще 30% были очевидцами коррупционных сделок, свя-

занных с наркотиками
2
. Кроме того, такие преступления не отражаются в ста-

тистической отчетности как коррупционные. 

В Стратегии государственной антинаркотической политики России до 

2020 г., утвержденной Указом Президента РФ от 09.06.2010 № 690, разрушение 

коррупционных связей, способствующих незаконному обороту наркотиков и их 

прекурсоров, признано одной из стратегических целей государственной анти-

наркотической политики
3
. 

Реализация указанной цели невозможна без криминологического анализа 

специфики коррупции в сфере противодействия незаконному обороту наркоти-

ков, причин и условий, способствующих ее появлению и распространению, со-

стояния борьбы с данным негативным социальным явлением, в рамках которой 

необходимо разработать: криминологическое понятие коррупции в сфере про-

                                                 
1
 Павловская, Н.В. Коррупция в правоохранительных органах, осуществляющих противодействие незаконному 

обороту наркотиков // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2010. № 1 (15). С. 

62-65. 
2
 Данные статистической отчетности ГИАЦ МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 

Судебного департамента при Верховном Суде. 
3
 Стратегии государственной антинаркотической политики России до 2020 года. 

URL:http://www.rg.ru/2010/06/15/strategiya-dok.html (дата обращения: 13.03.2014). 

http://www.rg.ru/2010/06/15/strategiya-dok.html
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тиводействия незаконному обороту наркотиков; классифицировать коррупцию 

в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков по: направлениям 

противодействия незаконному обороту наркотиков, субъектам противодействия 

незаконному обороту наркотиков и его участникам; видам коррупционных пре-

ступлений; степени устойчивости коррупционных связей.  

С учетом сложности вопросов квалификации коррупционных преступле-

ний сотрудников правоохранительных органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а 

также отсутствия на протяжении уже нескольких лет единого подхода к их ре-

шению, можно сделать вывод о необходимости разработки разъяснений по 

этому вопросу Верховным Судом Российской Федерации. 

 

З.Р. Гараева, слушатель 5 курса 

(Научный руководитель – И.М. Усманов) 

 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРОВОКАЦИИ И ПРАВОМЕРНОГО 

 ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО – РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА» ПО ЛИНИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ 

Как известно, на сегодняшний день вопросы наркотизации населения и не-

законного оборота наркотиков стоят наиболее остро. Без всякого преувеличе-

ния можно сказать, что криминальная обстановка в России в сфере незаконного 

оборота наркотиков является крайне сложной. Существует масса влияющих на 

нее факторов, ряд из которых являются общими для всех субъектов Российской 

Федерации  (невысокий уровень жизни, нравственная деградация определенной 

части общества и т.д.), а некоторые имеют региональную специфику – это и 

благоприятные условия для произрастания конопли, и протяженная граница с 

Китаем, где многие вещества, оборот которых у нас ограничен, находятся  в 

свободной продаже и даже собственно географическое положение края, транс-

портные узлы которого представляют интерес для наркодельцов в целях тран-

зита наркотиков. 

В отличие от преступлений против личности и собственности, информация 

о которых  зачастую поступает в правоохранительные органы от потерпевших и 

иных лиц, большинство наркопреступлений выявляется в результате проведе-

ния оперативно-розыскных мероприятий, среди которых чаще всего использу-

ется «проверочная закупка» наркотиков. В связи с этим актуальной проблемой 

является процедура реализации оперативной информации, чтобы действия опе-

ративных сотрудников не превратились в провокацию преступлений.  

Европейский Суд по правам человека неоднократно принимал решения в 

отношении Российской Федерации, признавая действия сотрудников полиции 

провокацией преступлений, связанных с наркотиками.  Имеются конкретные 

примеры, когда люди выступали в качестве посредников в приобретении нар-

котиков по просьбе обратившихся к ним агентов, действовавших в рамках про-

ведения оперативно-розыскного мероприятия, агенты явно шли на провокацию. 
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Из одного материала дела Европейского Суда по обвинению Российской поли-

ции усматривается, что преступления не были бы совершены привлеченными к 

уголовной ответственности лицами, если бы не действия агентов и сотрудников 

полиции, т.е. имеет место нарушение ст. 6  Европейской конвенции по правам 

человека (Право на справедливое судебное разбирательство)
1
. О нарушении 

данной нормы также говорит отсутствие свидетельств того, что до проведения 

проверочных закупок у правоохранительных органов были основания подозре-

вать данных лиц в распространении наркотиков. По мнению Д.В. Шатова, про-

стое утверждение в суде оперативных сотрудников о том, что у них имелась 

информация об участии лица в наркоторговле, не может быть принято во вни-

мание
 2
. 

Российский законодатель отреагировал на указанные доводы Европейского 

Суда по правам человека путем внесения дополнений в ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности»
3
. Так, в 2007 г. ст. 5 названного закона была дополне-

на абзацем, в соответствии с которым органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, запрещается подстрекать, склонять, побуждать в пря-

мой или косвенной форме к совершению противоправных действий.  

В связи с этим возникает вопрос: где же проходит граница между законной 

оперативно-розыскной деятельностью и провокацией преступлений, какие дей-

ствия сотрудников оперативных подразделений следует признавать правомер-

ными, а какие не отвечают требованиям закона? 

Наиболее четко и ясно критерии такого разграничения обозначены в по-

становлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. №14        «О су-

дебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими сред-

ствами, психотропными, сильнодействующими веществами». Применительно к 

проверочной закупке Пленум разъяснил, что ее результаты могут быть положе-

ны в основу приговора, если они свидетельствуют о наличии у виновного 

умысла на незаконный оборот наркотиков, сформировавшегося независимо от 

деятельности сотрудников оперативных подразделений, а также о проведении 

лицом всех подготовительных действий, необходимых для сбыта наркотиков.  

Таким образом, в ходе расследования уголовного дела по обвинению лица 

в совершении преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркоти-

ков), должен быть собран комплекс доказательств, подтверждающих, что умы-

сел на сбыт наркотических средств сформировался у виновного лица самостоя-

тельно, а не в результате каких-либо провоцирующих факторов. 

Известный криминолог А.В. Федоров приводит следующие доказательст-

ва: «это показания самого обвиняемого (если он признает вину), других обви-

няемых, а также показания свидетелей о том, что данное лицо на постоянной 

основе занималось наркоторговлей и сбывало наркотики широкому кругу нар-

                                                 
1
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Рим, 4 ноября 1950г. (с изм.от 11 мая 1994 гг.) 

2
 Шатов Д.В. Пресечение и провокация наркопреступлений. Критерии  допустимости результатов оперативно – 

розыскной деятельности//Наркомания и противодействие наркопреступности в Азиатско – Тихоокеанском ре-

гионе. Владивосток, 2011. С. 91. 
3
 Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 
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козависимых лиц»
1
. Веским доказательством будут являться результаты обы-

ска, если при его проведении будут обнаружены приготовленные к сбыту нар-

котики, расфасованные мелкими порциями. Если в отношении лица с санкцией 

суда проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание теле-

фонных переговоров», то соответствующие аудиозаписи и заключения фоно-

скопических экспертиз также могут быть положены в копилку объективных до-

казательств обвинения. Не будут лишними и косвенные данные. Например, по-

казания свидетелей-соседей о том, что квартиру обвиняемого систематически 

посещали лица, похожие на наркоманов, а на лестничной площадке постоянно 

находились использованные шприцы. Следует приобщать к материалам уго-

ловного дела документы, свидетельствующие о том, что данное лицо и ранее 

привлекалось к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконно-

го оборота наркотиков. 

Кроме того, сами проверочные закупки наркотических средств должны 

проводиться, документально оформляться и передаваться следователю в стро-

гом соответствии с требованиями законодательства об оперативно-розыскной 

деятельности.   

На наш взгляд, в описательной части постановления о проведении опера-

тивно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» основания для проведе-

ния данного ОРМ должны излагаться более подробно, чем это делается на 

практике в настоящее время. А в случаях проведения в отношении одного и то-

го же сбытчика наркотиков нескольких проверочных закупок в этих постанов-

лениях должна детально мотивироваться необходимость проведения второй и 

последующих закупок.  

Полагаем, что соблюдение работниками оперативных подразделений и 

следователями названных условий (т.е. проведение «проверочных закупок» в 

точном соответствии с законом и получения  на стадии расследования комплек-

са доказательств наличия у обвиняемого самостоятельного умысла на сбыт 

наркотиков), исключит саму возможность постановки вопроса о провокации 

совершения наркопреступлений.  

В заключение необходимо отметить, что практические работники органов 

внутренних дел и прежде всего судьи должны понимать, что на сегодняшний 

день «проверочная закупка» является основным средством ликвидации точек 

сбыта наркотиков. Поэтому необоснованно расширительное толкование поня-

тия провокации преступлений, которое влечет за собой освобождение от уго-

ловной ответственности реальных «торговцев смертью», не отвечает интересам 

общества, государства и задачам правосудия. 

                                                 
1
 Федоров А.В. Наркокриминология как одно из направлений криминологии // Наркоконтроль М.: Юрист, 2013. 

№1.  С. 27 
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Л.И. Гилязова,  курсант 4 курса  

(Научный руководитель – Е.П. Шляхтин) 

 

РОЛЬ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЛИЦИИ МВД РФ  

В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ  

НАРКОТИКОВ И ПРЕКУРСОРОВ 

За несколько последних десятилетий наркобизнес освоил большую терри-

торию Российской Федерации. Масштаб незаконного оборота и немедицинско-

го потребления наркотических средств и психотропных веществ возрос до сте-

пени серьезной угрозы здоровью нации, социально-политической стабильности 

и в целом безопасности нашей страны. Анализ нынешней оперативной обста-

новки говорит нам о том, что распространенными видами наркотических 

средств являются не только и не столько наркотики опийной группы и ма-

рихуана, а их аналоги из числа так называемой «синтетики», «курительные 

смеси», «соли». Основной проблемой при подготовке и проведении оператив-

но-розыскных мероприятий, направленных на выявление и раскрытие преступ-

лений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, является отсутствие ши-

роких возможностей внедрения в преступную среду. Это обусловлено возрас-

тной, социальной характеристикой потребителей и сбытчиков наркотиков. Та-

кими лицами являются люди из материально обеспеченных слоев населения, 

ведущие активный образ жизни в ночное время в различных увеселительных 

заведениях, хорошо знакомые между собой. Поэтому возможность установле-

ния с ними доверительных отношений с целью дальнейшего привлечения к 

участию в проведении оперативно-розыскных мероприятий крайне не высока.
1
 

Нередко сотрудники, приобретая определенный опыт, настраиваются на выяв-

ление и раскрытие наркопритонов одного вида (например, дезоморфинового), 

но не знают процесс изготовления и потребления других видов наркотиков в 

притонах, не представляют, какие предметы и прекурсоры при этом использу-

ют наркоманы.
2
 Также важной проблемой остается то, что следственная служба 

продолжает получать материалы доследственной проверки без наличия аудио- 

и видеозаписей, хотя в подавляющем большинстве таковые имеются, сроки 

предоставления в ряде случаев растягиваются на неопределенное время. Здесь 

же следует учесть, что позиция суда при рассмотрении дел о наркотиках ис-

ключает наличие пособников в приобретении наркотических веществ при про-

ведении ОРМ «проверочная закупка».
3
 В связи с этим объем материалов, пере-

даваемых в следственные органы, должен быть максимальным (негласная ау-

диозапись, негласное видеонаблюдение, прослушивание телефонных разгово-

                                                 
1
 Кондратьев М.В. Некоторые особенности выявления и раскрытия преступлений, связанных с незаконным 

оборотом синтетических наркотиков. // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2013. № 1 

(12). С. 154-157. 
2
 Щукин А.М., Бражников Д.А. О некоторых проблемах выявления и раскрытия преступлений, связанных с 

организацией либо содержанием наркопритонов и склонением к потреблению наркотических средств, психот-

робных веществ или их аналогов. // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2013. № 3. С. 73-82. 
3
 Рябчунова О.Н. Вопросы оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности при раскрытии и 

расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. // Вестник Воронежского института 

МВД России. 2009. № 4. С. 78-81. 
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ров и т.д.). Профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота нарко-

тических средств, психотропных веществ и их аналогов - это комплекс соци-

альных, образовательных и медико-психологических мероприятий, направлен-

ных на выявление и устранение причин и условий, способствующих распро-

странению и употреблению наркотических средств или психотропных веществ, 

на предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных, социаль-

ных и медицинских последствий, злоупотребления наркотическими средствами 

или психотропными веществами (безнадзорность, беспризорность, преступ-

ность, рост случаев ВИЧ-инфекций, гепатита, заболеваний, распространяемых 

половым путѐм, и т. д.). Таким образом, НОН представляет серьезную угрозу 

общественной нравственности. Поэтому имеется острая необходимость улуч-

шения мероприятий профилактики, методики раскрытия уголовных дел, свя-

занных с НОН, а также дальнейшего развития НПА, регулирующих легальный 

оборот наркотических средств и их прекурсоров. 

 

К.С. Гисматулина, курсант 4 курса  

(Научный руководитель – Э.П. Мельник) 

 

ЭКСТРЕМИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ:  

ПОНЯТИЕ, МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

На сегодняшний день распространение молодежного экстремизма в России 

стало одной из острейших проблем. Экстремизм является идеологической ос-

новой терроризма, его обоснованием. В связи с этим терроризм является край-

ней радикальной формой политических экстремиских проявлений, что придает 

экстремизму «статус» предвестника терроризма. 

Деидеологизация и деморализация общества является одним из факторов 

преступности среди молодежи. В настоящее время молодое поколение прохо-

дит свое становление в условиях формирования новых социальных отношений. 

Экономические трудности, с одной стороны, кризис прежних ценностей и норм 

- с другой, создает благоприятную почву для распространения экстремизма в 

молодежной среде. Существующие молодежные группировки стали более аг-

рессивны, организованны, политизированы, а некоторые из них находятся под 

влиянием преступных сообществ.
1
 

Проявление религиозного и других видов экстремизма в молодежной среде 

на современном этапе, приобретая очень большие масштабы, имеющие опас-

ные последствия для будущего страны, превращается в одну из угроз нацио-

нальной безопасности России. Эта проблема все чаще становится главной те-

мой на заседаниях органов государственной власти различного уровня. 

Экстремизм активно вошел во все области общественной жизни и оказы-

вает деструктивное влияние на развитие общества, проведение социально-

экономических реформ. 

                                                 
1
 Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями экстремиской напрвленнсти: 

всерос. науч.-практич. конф., 27.11.2009 материалы конференции / ред.: П.В. Анисимов. Волгоград: ВА МВД 

РФ, 20010. С 304. 
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Первым примером международного закрепления и дефиниции «экстре-

мизма» стала Шанхайская конвенция «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом».
1
 

Рассматриваемая конвенция в ч.1 ст. 1 предусматривает, что «для целей 

настоящей Конвенции используемые в ней термины означают… «экстремизм» - 

какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насиль-

ственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституци-

онного строя государства, а равно насильственное посягательство на общест-

венную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях неза-

конных вооруженных формирований или участие в них, и, преследуемые в уго-

ловном порядке в соответствии с национальным законодательством сторон». 

Что касается профилактических мер противодействия экстремизму, выде-

ляем следующие: 

 Ориентация законодательства на борьбу главным образом с экстремиз-

мом, а не экстремистами; 

 Снижение уровня безработицы и занятость молодежи; 

 Разработка и реализация общеобразовательных программ формирования 

у граждан норм поведения, характерных для гражданского общества; 

 Активная пропаганда в СМИ ценностей гражданского общества, идеалов 

гуманизма, добра и справедливости. 

Итак, в процессе реализации механизма противодействия экстремизму 

должны быть задействованы инструменты не только государства, но и граж-

данского общества. Только в реализации комплексных мер и процедур полити-

ка в области противодействия экстремизму принесет ожидаемый положитель-

ный результат. 

Г.И. Закирова, курсант 4 курса  

(Научный руководитель – М.А. Вердиев) 

 

О СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИИ 

 ОБЩЕЙ ТЕОРИИ КРИМИНАЛИСТИКИ 

Общеизвестно, что теории любой науки отражают закономерности пред-

мета, а предметом, в свою очередь, являются свойства объекта. Криминалисти-

ка изучает познавательную сторону деятельности следователя в связи с про-

цессом отражения в обстановке совершения преступления. 

Большинство криминалистов едины в суждениях по выделению законо-

мерностей отражения, к которым относят: закономерности формирования вы-

бора и реализации способов подготовки, совершения и сокрытия преступления; 

закономерностей возникновения и развития связей между элементами меха-

низма совершения   преступления;   закономерности   в   вариационности воз-

никновения следов преступления, специфичных для определенной категории 

преступлений. Однако в отражении этих закономерностей через систему част-

но-научных теорий среди ученых нет единства.  

                                                 
1
 Подписана в Шанхае 15 июня 2001 г. главами государств Республики Казахстан, КНР, Кыргызской Респуб-

лики, РФ, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. 
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Исходя из этих критических замечаний, полагаем, что в число теорий 

должна входить теория следоведения, в которой исследуется механизм совер-

шения преступления, приводящий возникновению следов преступления, пото-

му что познание при расследовании ретроспективно и основой для реконст-

рукции события преступления служат следы преступления. Но, поскольку 

теория следоведения в общем виде отражает закономерности возникновения 

следов преступления, постольку она дополняется системой учений, раскры-

вающих специфику частных закономерностей: учение о специально-

психологических характеристика преступной среды, учение о противодейст-

вии, способе совершения преступления, учение о навыках. Как видно из пере-

численных частных учений, они раскрывают закономерности отдельных по-

ложений теории следоведения, расширяя и углубляя наше знание. 

 Как отмечено выше, другая группа закономерностей описывает законо-

мерности познавательной стороны деятельности следователя, поэтому вновь 

рассмотрим, через какие системы теории и учений они отражаются. Например, 

Р.С. Белкин выделяет учение о фиксации доказательственной информации, 

криминалистической регистрации, розыске, версии и планировании; теории 

— идентификации, диагностики, причинности, прогнозирования, о временных 

связях и отношениях. Коллектив кафедры криминалистики МГУ в число таких 

теорий включил теорию идентификации, версии и планирования, профилакти-

ки, прогнозирования, диагностики и информационно-компьютерное обеспече-

ние криминалистической деятельности. 

В связи с этим сделаем одно общее заключение — частно-научные теории 

никак не субординированны между собой, то  есть, в сущности, они не образу-

ют систему. Во-первых, поскольку теории должны отражать закономерности 

познавательного процесса, постольку вряд ли можно отнести к таким законо-

мерностям учение о фиксации, которое в большей степени связано с удостове-

рительной деятельностью, частью теории доказывания. Во-вторых, учение о ре-

гистрации относится к другой стороне деятельности следователя — условиям. 

В-третьих, розыск — это факультативная задача расследования, поэтому еѐ 

вряд ли можно  включать в общую теорию. В-четвертых, познавательная роль  

версий проявляется при расследовании конкретного преступления, поэтому еѐ 

можно включать в число частно-научных теорий. В-пятых, вполне обоснованно 

включение в число частно-научных теорий идентификации, диагностики, при-

чинности. Что же касается теории прогнозирования развития науки криминали-

стики, то эта часть знания относится к другой сфере — научной деятельности, 

поэтому должна входить в раздел науковедения. В-шестых, учение о времен-

ных связях и отношениях отражает отношения между связями, поэтому это со-

ставная часть теории следоведения. 

С нашей точки зрения, более обоснованно выделять учения и теории, ис-

ходя из общего философского понятия об уровнях познания, поэтому и крими-

налистика должна соответствовать этим положениям. Теоретический уровень 

познания отражается в криминалистике через систему частно-научных теорий 
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— моделирования и доказывания, которые в принципе определяют избиратель-

ность познания. 

Другой уровень — эмпирический (его ещѐ называют чувственным, хотя 

это не одно и то же) связан с обнаружением и извлечением сведений о фактах 

из отдельных следов преступления, и он в криминалистике отражается через 

теорию следственных действий, теорию опосредованного познания и экспери-

мента. 

Однако не всегда можно выявить связь отдельных следов с событием пре-

ступления, потому что требуется их исследование, поэтому этот уровень позна-

ния мы обозначили как эмпирико-теоретический, который представлен теорией 

идентификации, теорией распознавания (диагностики) и теорией реконструк-

ции. 

Е.В. Иванова, слушатель 5 курса 

(Научный руководитель – Е.П. Шляхтин) 

 

ТЕРРОРИЗМ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Двадцать первый век принѐс человечеству новые вызовы и угрозы, среди 

которых особое место занимает терроризм. В настоящее время он стал самым 

опасным преступлением. Происхождение преступников, место и цели их дея-

тельности не ограничиваются одним государством, регионом и даже континен-

том
1
. Террористические атаки на крупнейшие мегаполисы мира, том числе 

Нью-Йорк, Лондон, Москву, Мадрид, Осло, Мумбаи, Багдад и многие другие, в 

которых пострадали представители различных наций и вероисповеданий, граж-

дане многих государств, подтверждают, что терроризм не знает границ, и в 

этом его особая опасность. Президент России В.В. Путин 08 февраля 2013 года 

на коллегии МВД РФ
2
 отдельно остановился на вопросах борьбы с террориз-

мом. При этом определил одну из основных задач МВД – мгновенно реагиро-

вать на любую информацию о готовящихся преступлениях. Уроки трагедий 

«Норд-Оста», Беслана, Буйнакска показали, что любые промедления, любая ха-

латность чреваты большой бедой. Последовательно продолжая избранный курс, 

Президент России В.В. Путин 14 февраля 2013 года на расширенном заседании 

коллегии ФСБ России
3
 еще раз заострил внимание на том, что все антитеррори-

стические силы должны находиться в высочайшей степени собранности и мо-

билизационной готовности. До мельчайших деталей, до автоматизма требуется 

отработать систему превентивных действий при возрастании угрозы террори-

стической опасности. 

Таким образом, что одним из восьми приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники в Российской Федерации, утвержденных Указом 

                                                 
1
 Путова И.В. Использование каналов Интерпола для организации международного розыска лиц, причастных к 

совершению террористических актов // Вестник МВД России. 2006. № 4. С. 19-25. 
2
 Выступление Президента России В.В. Путина на заседании коллегии МВД 08.02.2013 г. URL:/ 

http://www.kremlin.ru/news/17461 
3
 Выступление Президента России В.В. Путина на заседании коллегии ФСБ 14.02.2013 г. URL:/ 

http://www.kremlin.ru/news/17516 
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Президента РФ от 07 июля 2011 года № 899, является безопасность и противо-

действие терроризму. 

Озабоченность мирового сообщества ростом террористической активности 

обусловлена многочисленностью жертв террористов и огромным материаль-

ным ущербом, наносимым терроризмом, и тем, что благодаря развитию новей-

ших технологий, имеющих двойной назначение, деятельности средств массо-

вой информации и глобальных компьютерных сетей (Интернет), крайней ком-

мерциализации в сфере масс культуры, где культивируются насилие и жесто-

кость, у все большего числа людей появляется возможность получить, а затем и 

использовать информацию о создании самых изощренных средств уничтоже-

ния и способах их применения. Не застрахованы от вспышек терроризма ни вы-

сокоразвитые, ни отстающие в экономическом и социальном развитии страны с 

различными политическими режимами и государственным устройством. 

Только за последнее время людские и материальные потери в связи с тер-

рористическими актами, зафиксированы в Северной Ирландии, США, России, 

Кении, Танзании, Японии, Аргентине, Индии, Пакистане, Алжире, Израиле, 

Египте, Турции, Албании, Югославии, Колумбии, Иране и в ряде других стран. 

Интернациональный характер жизни людей, новые средства связи и информа-

ции, новые виды вооружений резко снижают значимость государственных гра-

ниц и иных средств защиты от терроризма. Возрастает многообразие террори-

стической деятельности, которая все больше увязывается с национальными, ре-

лигиозными, этническими конфликтами, сепаратистскими и освободительными 

движениями. 

Правительство Российской Федерации, разрабатывая государственную 

Программу
1
 и прогнозируя развитие сферы обеспечения общественного поряд-

ка и противодействия преступности, определяет, что значительная угроза будет 

исходить от международных террористических организаций. Сохранится высо-

кая вероятность проведения терактов на территории России, как в отношении 

граждан и объектов жизнеобеспечения, так и в отношении важных государст-

венных объектов. Сохранятся очаги напряженности в Северо-Кавказском и 

Южном федеральных округах, а также попытки масштабной экспансии терро-

ризма на территорию Российской Федерации. 

Серьѐзными проблемами остаются несовершенство и противоречия дейст-

вующего законодательства и ведомственных нормативных правовых актов, не-

достаточный уровень профессионализма и отсутствие антитеррористической 

подготовки сотрудников органов внутренних дел, слабая научная проработка 

имеющихся рекомендаций, а накопленный за последние годы отечественный 

опыт по борьбе с преступлениями террористического характера нуждается в 

обобщении и изучении. 

 

 

                                                 
1
 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности»: Распоряжение Правительства РФ от 06.03.2013 N 313-р // СЗ РФ. 2013. N 11. 

Ст. 1145. 
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Г.И. Каримова, курсант 4 курса  

(Научный руководитель – Е.П. Шляхтин) 

 

К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ  

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

C начала XXI века возможными причинами возникновения политических 

конфликтов различных уровней являются угрозы террористических атак, кото-

рым подверглись многие государства, последствия которых влекут за собой 

серьезный ущерб. Решение задачи профилактики экстремизма и терроризма яв-

ляется одним из наиважнейших вопросов политики национальной безопасности 

любой страны. Стремление выработать некоторые рекомендации в предотвра-

щении данных негативных явлений является своеобразным способом предот-

вращения экстремистских проявлений в форме - террористических актов.
1
 

Организация эффективной работы по противодействию экстремизму и 

терроризму, своевременному предупреждению, выявлению и пресечению пре-

ступлений данной категории, перекрытию каналов финансирования экстреми-

стских и террористических организаций по-прежнему остается в числе приори-

тетных задач МВД по Республике Татарстан. Так, например, 2 апреля 2013 г. 

возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.282.2 УК РФ (участие в деятельности ре-

лигиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осу-

ществлением экстремистской деятельности) в отношении участников междуна-

родной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (далее 

МТО ХТИ) – жителей Казани, которые в период с февраля по июль 2012 года 

совершали действия по вовлечению жителей республики в деятельность терро-

ристической организации с целью дестабилизации политической обстановки и 

подрыва конституционных основ Российской Федерации.
2
 8 июня 2013 

г.возбуждено уголовное дело в отношении членов МТО ХТИ – жителей Те-

тюшского и Чистопольского районов, которые в 2006-2012 годах (в нарушение 

вступившего в законную силу решения Верховного Суда России от 14.02.2003) 

совершали действия по вовлечению отдельных жителей республики в деятель-

ность террористической организации с целью дестабилизации политической 

обстановки и подрыва конституционных основ Российской Федерации. 10 июня 

того же года Альметьевский городской суд вынес обвинительный приговор по 

уголовному делу, возбужденному по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти 

либо вражды, унижение человеческого достоинства) в отношении гр. Закирова, 

бывшего участника ОПГ «Жулики». Закиров 05.02.2012г. разместил в социаль-

ной сети видеоматериал с призывами к организации и проведению спецопера-

ций в отношении сотрудников силовых структур Российской Федерации, а 

                                                 
1
 Основные проблемы уголовно-правовой оценки проявлений экстремизма и терроризма // Право и безопас-

ность. 2007. №3-4. [Электронный ресурс]. URL: http://www.dpr.ru/pravo/ pravo_21_16.htm (дата обращения: 

02.12.2012). 
2
 Терешина Е.А. Стенограмма «круглого стола» по теме: «Профилактика экстремизма и терроризма КФУ» (28 

сентября 2012) / Профилактика экстремизма и терроризма: сб. учеб.-метод. материалов. Казань: Казан. ун-т, 

2012. 
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также оказанию помощи «заключенным мусульманам». К уголовной ответст-

венности привлечены 22 человека. 

МВД Татарстана в тесном взаимодействии с Управлением ФСБ России по 

Республике Татарстан проводит комплекс мероприятий по повышению анти-

террористической защищенности потенциально опасных и уязвимых объектов. 

Повышается степень готовности сотрудников полиции к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций, а также укрепленности собственных объектов органов 

внутренних дел. Но профилактика экстремизма и терроризма приобретает все 

большое значение, т.к. постоянное изменение современного общества приводит 

к развитию и способов распространения данных негативных явлений.  

 

В.А. Кожубаева, слушатель 5 курса 

(Научный руководитель – Э.Т.  Хайруллова) 

 

ПОКАЗАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА КАК СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ  

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 В преступлениях экстремистской мотивации обнаружение специальных 

доказательств позволяет вменить квалифицированный состав преступления. В 

преступлениях же экстремистского содержания с помощью специальных дока-

зательств происходит отграничение преступного поведения от непреступного. 

Показания потерпевшего - такое же средство доказывания, как и показания 

подозреваемого или обвиняемого. Предмет показаний потерпевшего схож с 

предметом показаний свидетеля. Потерпевший может быть допрошен о любых 

обстоятельствах, подлежащих доказыванию по делу. Более того, мы считаем 

необходимым предоставить потерпевшему право не просто сообщать извест-

ные ему факты, но и давать им оценку, а также выражать свое согласие или не-

согласие с позицией других участников процесса. Потерпевшего, пожалуй, 

можно признать самым заинтересованным участником производства по делу. В 

связи с этим следует признать, что к показаниям потерпевшего следует отно-

ситься с осторожностью, так как иногда они могут быть недостаточно объек-

тивными. 

Показания свидетелей, по признанию большинства работников следствен-

ных органов и судей, являются весомым средством доказывания при расследо-

вании преступного экстремизма. Любому субъекту доказывания следует пред-

принять все возможные способы для их отыскания. 

В рамках расследуемого дела свидетеля необходимо допрашивать о любых 

относящихся к уголовному делу обстоятельствах, в том числе о личности обви-

няемого, потерпевшего, взаимоотношениях свидетеля и обвиняемого, потер-

певшего, других свидетелях. Предметом его показаний могут быть не только 

обстоятельства, которые он воспринимал лично, но и любые другие сведения, 

ставшие ему известными со слов других лиц. При этом следует оговориться. 

Если свидетель не может указать источника своей осведомленности, то в по-

рядке п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ его показания признаются недопустимым доказа-
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тельством. Вместе с тем это не исключает возможности для субъекта доказыва-

ния самостоятельно иными средствами проверить полученную информацию, 

преобразовав ее, таким образом, в полноценное доказательство. 

В связи с этим представляется необходимым вспомнить о таком источнике 

доказательства, как опрос, который может проводить адвокат или частный де-

тектив. 

Как показали результаты изучения судебной практики, подавляющее 

большинство преступлений экстремистской направленности совершаются в 

группе лиц, планируются и готовятся преступными сообществами. Данное об-

стоятельство обязывает следователя (дознавателя) планировать и проводить 

следственные действия с учетом этой особенности, используя методики рассле-

дования преступлений, совершенных преступными группировками и сообщест-

вами. 

При доказывании преступлений экстремистской направленности, совер-

шенных группой лиц или лицами, состоящими в экстремистском сообществе, а 

также преступлений, предусмотренных ст. 282.1 УК РФ, допросы членов экс-

тремистской группы, план допроса участников необходимо разрабатывать с 

особенной тщательностью. Планируя допрос, нельзя забывать, что состав и 

структуру экстремистской группы отличает повышенная сплоченность, которая 

обеспечивается реальной или мнимой идеологической подоплекой, обосновы-

вающей или оправдывающей необходимость совершения экстремистских пре-

ступлений, пропагандирует идеи превосходства представителей какой-либо на-

циональности или вероисповедания, оправдывает практику совершения пре-

ступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо 

этнической, расовой, национальной, религиозной или иной социальной группы. 

Как мы считаем, оценку показания следует производить критически, в 

комплексе с другими доказательствами по делу. При проведении такого следст-

венного действия, как допрос, необходимо помнить, что показания любого лица 

могут быть как правдивыми, так и ложными. Однако даже в случае намеренно-

го введения следствия в заблуждение относительно фактических обстоятельств 

дела, например оговора других лиц, сказанное подозреваемым или обвиняемым 

должно расцениваться как средство самозащиты. Ценность допроса обвиняемо-

го в том, что он может сообщить полезные сведения о собственном деянии, о 

деятельности неформальной организации на конкретной территории, о спосо-

бах взаимодействия участников, обстановке конкретного преступле-

ния.Свидетеля необходимо допрашивать о любых относящихся к уголовному 

делу обстоятельствах, в том числе о личности обвиняемого, потерпевшего, 

взаимоотношениях свидетеля и обвиняемого, потерпевшего, о других свидете-

лях. Предметом его показаний могут быть не только обстоятельства, которые 

он воспринимал лично, но и любые другие сведения, ставшие ему известными 

со слов других лиц. 
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Л.Х. Муртазина, курсант 4 курса  

(Научный руководитель – Э.Т.  Хайруллова) 

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ  

И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНОГО НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Процесс преобразований в экономике российского государства характе-

ризуется не только положительными результатами, но и криминализацией раз-

личных сфер экономической практики. Анализируя статистические показатели, 

следует иметь в виду, что экономические преступления являются одними из 

самых высоколатентных видов преступлений. Одна из причин такого положе-

ния — недостаточная обеспеченность оперативных и следственных работников 

соответствующим научно обоснованным инструментарием решения стоящих 

перед ними задач в стадиях возбуждения уголовных дел и предварительного 

расследования. Большей частью это касается разработок на уровне общих про-

блем выявления и расследования рассматриваемых преступлений. 

Преступные нарушения правил экономической деятельности образуют од-

ну родственную в криминалистическом отношении группу преступлений. 

Можно выделить следующие обстоятельства, которые указывают на это: 

 1) общая область реализации активности — деятельность экономического 

характера;  

2) специальный субъект — лицо, которое на законных основаниях либо, не 

имея к тому законных оснований, осуществляет экономическую деятельность 

(хозяйствующий субъект); 

 3) преступления совершаются в связи с решением экономических задач 

путем нарушения установленных уголовным законом запретов или (и) путем 

нарушений правил нормативного характера, регулирующих осуществляемый 

вид деятельности; 

 4) экономическая деятельность указанных субъектов направлена на про-

изводство товарно-материальных ценностей (криминального продукта), их реа-

лизацию в целях извлечения скрываемой от учета и налогообложения прибыли;  

5) ключевым средством достижения преступного результата при этом слу-

жит инсценировочная деятельность, направленная на сокрытие, вуалирование 

незаконного характера деятельности либо создание видимости деятельности, 

якобы осуществляемой на законных основаниях;  

6) сходство в основных принципиальных чертах механизма совершения и 

отражения преступной деятельности;  

7)сходство типичных носителей и источников отражательной (следовой) 

информации
1
. 

Приведенные обстоятельства определяют сходство организационных, тех-

нико-криминалистических, тактико-криминалистических и методико-

                                                 
1
 Бертовский Л. В. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил 

экономической деятельности: дис., доктора юрид. наук. М., 2005.  
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криминалистических основ выявления и раскрытия преступлений исследуемой 

категории. 

Выявление преступлений на стадии возбуждения уголовного дела – это за-

дача и процесс ее решения, направленный на проверку первичной информации, 

результаты которой указывают на возможность подготовки или совершения 

деяния с признаками преступления. 

Для выявления и раскрытия дел, связанных с преступным нарушением 

правил экономической деятельности, особое значение имеет такой важный, но 

недостаточно разработанный в теории криминалистики метод, как сравнитель-

ный анализ
1
. Данный метод представляет собой интегративную систему, соеди-

няющую в одно целое методы криминалистического моделирования, сравнения 

и анализа. Он позволяет устанавливать сходство и отличие сравниваемых объ-

ектов, один из которых чаще всего является мысленной моделью исследуемого 

события, поведения, деятельности, действия, способа действия, операции или 

иного объекта познания, определять его качественно-количественные характе-

ристики и другие особенности и принимать на этой основе соответствующее 

правовое или (и) криминалистическое решение. 

Также необходимо выделить такой метод выявления и расследования рас-

сматриваемых преступлений, как криминалистическая инсценировка. Крими-

налистическая инсценировка предполагает в качестве составляющей информа-

ционное взаимодействие при вступлении в контакт инсценировщиков или лиц, 

оказывающих им содействие, с проверяемыми (разрабатываемыми), а также с 

другими лицами
2
. Поэтому особое значение придается адекватной ситуации ле-

генде, в соответствии с которой действуют оперативники и следователи. 

Делая вывод, необходимо отметить, что предложенные методы выявления 

и расследования дел, связанных с преступным нарушением правил экономиче-

ской деятельности, не являются единственными. На современном этапе разви-

тия криминалистического учения возможно привнесение более новых методов, 

которые будут соответствовать нынешнему положению дел. Это и применение 

технических средств нового поколения, и разработка научно-методических ре-

комендаций по вопросам уголовно-правовой борьбы с данными преступления-

ми.  

Дальнейшее рассмотрение и разработка указанной нами проблемы являет-

ся достаточно актуальным направлением в криминалистическом учении о вы-

явлении преступлений экономической направленности. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Образцов В. А. Проблемы криминалистического учения о выявлении преступлений в сфере экономики // 

«Черные дыры» в российском законодательстве. 2004. №2. С. 283-294 
2
 Андреев С.В., Бертовский Л.В., Образцов В.А. К вопросу о понятии, содержании и видах криминальной 

инсценировки как предмета криминалистической дискуссии // «Черные дыры» в российском законодательстве. 

2004. №4. 54-57 с. 
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА 

ОПЕРАТИВНОГО СОТРУДНИКА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Участниками уголовного судопроизводства являются лица, перечисленные 

в разд. II УПК РФ. УПК РФ не включает в число вышеуказанных участников 

оперативного сотрудника. Между тем анализ практической деятельности пока-

зывает, что оперативный сотрудник участвует в осуществлении уголовного су-

допроизводства как непосредственно, так и опосредованно. Зачастую «толч-

ком» для возникновения уголовно-процессуальных отношений выступает опе-

ративная информация, которая отображается в поводе для возбуждения уголов-

ного дела - сообщении, полученном из иных источников. Они участвуют в про-

цессе доказывания преступлений, выполняя поручения о производстве процес-

суальных действий, осуществляя оперативно-розыскную деятельность
1
, резуль-

таты которой, согласно ст. 89 УПК РФ, могут быть использованы в доказыва-

нии. И наконец, раскрытие и расследование любого вида преступления не об-

ходится без оперативного сопровождения
2
. Таким образом, назревает несколько 

вопросов: имеет ли право оперативный сотрудник осуществлять уголовно-

процессуальную деятельность? Если «да», то какие ее виды и полномочия при 

этом ему предоставляются? Попытаемся ответить на вопросы на примере осу-

ществления уголовно- процессуальной деятельности оперативным сотрудником 

исправительного учреждения. На основании толкования норм Закона об ОРД, 

УИК РФ, УПК РФ оперативный сотрудник исправительного учреждения осу-

ществляет три вида деятельности: ОРД, уголовно-исполнительную и уголовно-

процессуальную. ОРД определена в ст. 1 Закона об ОРД, а в исправительных 

учреждениях осуществляется на основании ст. 84 УИК РФ. Она проводится с 

целью обеспечения личной безопасности осужденных, персонала исправитель-

ных учреждений и иных лиц. Для достижения целей и задач, закрепленных в ст. 

1 УИК РФ, в исправительных учреждениях действует специальный режим
3
. Та-

ким образом, оперативные сотрудники исправительных учреждений при прове-

дении ОРД осуществляют и уголовно-исполнительную деятельность - обеспе-

чение режима. 

В исправительных учреждениях совершается немало преступлений, тре-

бующих раскрытия и расследования. Процесс расследования преступлений 

осуществляется посредством уголовно-процессуальной деятельности, основ-

ными субъектами которой являются следователь, дознаватель, суд. Согласно ст. 

                                                 
1
 Далее — ОРД. 

2
 Подробнее см.: Зникин, В.К. Проблемы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования 

преступлений субъектами военного права: монография. М.: ИД Шумиловой И.И., 2005. С. 7— 45. 
3
 То есть порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужден-

ных, постоянный надзор за нами, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и закон-

ных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий осу-

жденных, различные условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, изменение усло-

вий отбывания наказаний (ст. 82 УИК РФ). 
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151 УПК РФ, законодатель не предусматривает в системе ФСИН России в каче-

стве основных участников процесса доказывания следователей, дознавателей. 

Однако некоторые виды уголовно-процессуальной деятельности могут осуще-

ствлять оперативные сотрудники названной системы. В соответствии с п. 24 ст. 

5 УПК РФ орган дознания - государственные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие 

процессуальные полномочия. Поэтому считается, что начальник исправитель-

ного учреждения, заместитель начальника исправительного учреждения по 

безопасности и оперативной работе являются органами дознания, соответст-

венно, и начальниками органа дознания на основании п. 17 ст. 5 УПК РФ, а 

оперативный сотрудник и начальник оперативного отдела - сотрудниками ор-

гана дознания, наделенными полномочиями органа дознания. Начальник ис-

правительного учреждения, его заместитель по безопасности и оперативной ра-

боте, являясь начальниками органа дознания, в соответствии с п. 17 ст. 5 и ст. 

157 УПК РФ наделены рядом прав. Кроме того, на начальника органа дознания 

возложено полномочие - давать поручения о производстве дознания, а на орган 

дознания возлагается (п. 1 ч. 2 ст. 40 УПК РФ) дознание по уголовным делам, 

по которым производство предварительного следствия необязательно, т.е. по 

преступлениям небольшой и средней тяжести. Считается, что начальник испра-

вительного учреждения, его заместитель по безопасности и оперативной рабо-

те, оперативные сотрудники исправительных учреждений не могут осуществ-

лять дознание, так как оно является одной из форм предварительного расследо-

вания. А как было отмечено выше, в ст. 151 УПК РФ законодатель не преду-

сматривает в системе ФСИН России следователей и дознавателей, осуществ-

ляющих процесс расследования преступлений. 

При проведении уголовно-процессуальных действий совершается немало 

ошибок, основными причинами совершения которых являются некомпетент-

ность упомянутых выше сотрудников в области уголовного судопроизводства, 

а также несовершенство уголовно-процессуального законодательства, которое, 

с одной стороны, наделяет оперативных сотрудников исправительных учреж-

дений полномочиями органа дознания, а с другой - оставляет массу нерешен-

ных вопросов. 

На наш взгляд, в процессуальных документах необходимо указывать 

именно уголовно-процессуальный статус лица, проводившего следственное или 

иное процессуальное действие, например «оперуполномоченный, наделенный в 

соответствии с приказом начальника исправительного учреждения полномо-

чиями органа дознания». Отметим, что в последние годы сотрудники исправи-

тельных учреждений стараются вообще не осуществлять уголовно-

процессуальную деятельность, боясь брать на себя ответственность. На основа-

нии вышеизложенного предлагаем внести изменения в ст. 40 УПК РФ, включив 

в органы дознания сотрудников ФСИН России, наделенных полномочиями по 

осуществлению ОРД. 
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ПОЛИГРАФ КАК СРЕДСТВО ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНО 

ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

Начавшаяся судебно-правовая реформа предполагает радикальное обнов-

ление, прежде всего, уголовно-процессуального законодательства, его демокра-

тизацию в сочетании с принятием эффективных мер в борьбе с преступностью. 

Учитывая обострение криминогенной обстановки, сложившейся в стране, пред-

ставляется целесообразным введение в следственную практику новых высоко 

результативных методов раскрытия преступлений. Одним из таких нетрадици-

онных методов получения процессуально значимой информации по делу явля-

ется опрос с использованием полиграфа. 

В условиях современности проблема использования полиграфа при рас-

крытии преступлений приобретает иное звучание. Рост преступности, в том 

числе организованной, участившиеся случаи неправомерного воздействия на 

потерпевших и свидетелей со стороны лиц, заинтересованных в сокрытии пре-

ступлений, сложности материально-технического обеспечения правоохрани-

тельных органов на фоне широкого использования преступниками современ-

ных достижений науки и техники ставят перед учеными и законодателями во-

прос о необходимости защиты интересов законопослушных граждан за счет ис-

пользования в ходе расследования преступлений новых дополнительных 

средств получения процессуально значимой информации. В связи с этим в 

юридической литературе были высказаны различные предложения. Часть уче-

ных пришла к мнению о целесообразности применения полиграфа в отечест-

венном уголовном судопроизводстве.
1
 Некоторые ученые продолжают придер-

живаться позиции (и дополнительно ее обосновывают), согласно которой счи-

тают применение полиграфа в уголовном процессе принципиально невозмож-

ным.
2
 

Лидером в использовании проверок на полиграфе (по зарубежной терми-

нологии), как известно, являются Соединенные Штаты Америки, где на протя-

жении многих лет полиграф применяют «14 федеральных ведомств — армия, 

ВВС,  бюро расследований, Центральное разведывательное управление, Агент-

ство национальной безопасности, Секретная, Управление по борьбе с наркоти-

ками»
3
и т. д., а также органы полиции и частный сектор.  

Имевшие место в то время нарушения прав человека при проведении про-

верок на полиграфе в сфере частного предпринимательства, низкий уровень 

квалификации работавших при этом операторов, а также нездоровая шумиха, 

поднимаемая вокруг полиграфа средствами массовой информации, привели к 

                                                 
1
 См., напр.: Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомен-

дации. М., 2004; Образцов В.А. Криминалистика: курс лекций. М., 2011. 
2
 См., напр.: Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика: научно-практическое и учебное пособие. М., 

2006. 
3
 Злобин Г.А., Яни С.А. Проблема полиграфа // Проблемы совершенствования  законодательства. Труды НИ-

ИСЗ. Вып. 6. М., 2005. 
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тому, что в 1988 г. Конгресс США ввел закон, который запретил частному биз-

несу требовать от рабочих и служащих прохождения испытания на полиграфе. 

Исключениями из этого запрета являются компании, предоставляющие услуги 

по обеспечению безопасности и занятые производством и сбытом лекарствен-

ных препаратов. Применение полиграфа допускается также в тех случаях, когда 

работодатель имеет «обоснованные подозрения», что один из его работников 

вовлечен в преступные действия, причиняющие вред компании (например, рас-

трата). Но во всех случаях результаты проверки на полиграфе или отказ работ-

ника от такой проверки не могут быть единственным основанием его увольне-

ния или наказания. Решительно сократив применение полиграфа в сфере бизне-

са, конгресс США одновременно «санкционировал расширение проверок на 

полиграфе в федеральном секторе — как в правоохранительных, так и в специ-

альных органах».
1
 Интерес к методу проверок на полиграфе проявляют и в 

странах ближнего зарубежья. В частности, в Эстонии с начала 90-х годов в Тар-

туском университете проводились целенаправленные исследования в этой об-

ласти, в ходе которых осуществлено «изготовление основанного на компьютере 

полиграфа». Следует отметить, что использование либо неиспользование поли-

графа в той или иной стране определяется исключительно установившимися 

там правовыми принципами и национально-культурными традициями.  

Законность применения технических средств и специальных знаний в уго-

ловном судопроизводстве предполагает точное исполнение требований УПК. 

Одним из ключевых является: требование о добровольном согласии на прове-

дение проверки на полиграфе. В странах, допускающих применение полиграфа 

в правоохранительных целях, принцип добровольности испытания на полигра-

фе имеет четкое юридическое закрепление. Например, в Канаде, приступая к 

проверке на полиграфе, оператор убеждается, что «субъект осознает: проверка 

— процедура добровольная и он является добровольным участником этой про-

цедуры. Проверяемого информируют о его правах и просят дать письменное 

согласие по установленной форме». 

Мотивы добровольного согласия могут быть самыми разными. По оценке 

канадских операторов, правдивые лица более охотно соглашаются на проверку 

на полиграфе, чем лживые... Когда у невиновных проверяемых спрашивают, 

почему они дали согласие на испытание, выясняется, что они не желали оста-

ваться под подозрением и охотно воспользовались возможностью продемонст-

рировать свою честность и невиновность. Этот факт констатируют и американ-

ские специалисты: вера в эффективность полиграфа в ходе расследований на-

столько велика, что подозреваемые или их адвокаты часто запрашивают прове-

дение этой процедуры в оправдательных целях. По данным Министерства обо-

роны США, такие проверки составляют более 15 % от общего числа испытаний 

на полиграфе, проводимых при расследовании уголовных преступлений в воо-

руженных силах, и исчисляются ежегодно тысячами. 

                                                 
1
 Cм., напр.: Строгович М.С., Пантелеев И.Ф. Укрепление социалистической законности в уголовном судо-

производстве. 2002. № 6. 
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Но согласие на опрос с использованием полиграфа дают также лица, со-

вершившие преступление. Во-первых, это люди, которые надеются благопо-

лучно «проскочить» через процедуру проверки и тем самым отвести от себя 

подозрение (этому, в частности, способствует бытующее за рубежом представ-

ление о несложности испытания на полиграфе, в ходе которого можно легко 

обмануть оператора). Особенно наглядно это проявляется в тех случаях, когда 

полиция, сужая круг подозреваемых, отсеивает непричастных к преступлению 

лиц. Во-вторых, это могут быть люди, которые в борьбе за смягчение наказания 

стремятся продемонстрировать, что выводы, сделанные следствием, верны или, 

наоборот, неверны. В странах, использующих полиграф в правоохранительных 

целях, юридически закреплено, что отказ человека от проверки на полиграфе не 

квалифицируется как признак его вины и не влечет для него каких-либо небла-

гоприятных последствий. Невозможность принудительного проведения испы-

таний на полиграфе свидетельствует о том, что его использование в ходе рас-

следования уголовного дела не является нарушением принципа презумпции не-

виновности в отношении испытуемого. 

Таким образом, следует, что в случае проведения широкомасштабного и 

объективного анкетирования лиц, непосредственно вовлекаемых в уголовное су-

допроизводство, среди них не окажется ярых противников использования поли-

графа в следственной практике. Более того, этот процесс уже начался. Закон РФ 

«Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» заложил пра-

вовые основы применения полиграфа в уголовном судопроизводстве. В органах 

МВД, ФСБ разработаны, приняты и действуют ведомственные инструкции, регу-

лирующие порядок проведения опроса с использованием полиграфа.  

 

В.А. Паденко,  курсант 4 курса  

(Научный руководитель – И.М. Усманов)  

 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Основные современные подходы к общему предупреждению преступлений 

получили свое развитие и закрепление в ряде нормативных правовых актов, 

регламентирующих соответствующую деятельность правоохранительных 

органов. В них, в частности, отмечается, что предупреждение преступлений - 

одно из приоритетных направлений борьбы с преступностью, основными 

задачами которой являются защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 

собственности, интересов общества и государства от преступных и иных 

посягательств, охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности
1
.несовершеннолетних имеет ряд отых особенностей, которые проявляются прежде всего в качестве причинный комплекса и мотивации для формирования преступного поведения и, следовательно, его уровень и тенденции развития. Очевидно, эти особенности заключаются в личных качеств несовершеннолетних субъектов и их правовой статус в современном обществе. Именно поэтому поведение несовершеннолетних отличаются от поведения людей старшего возраста, причем как и многие личностные характеристики, так и преступное поведение.несовершеннолетних имеет ряд отличительных особенностей, которые проявляются прежде всего в качестве причинный комплекса и мотивации для формирования преступного поведения и, следовательно, его уровень и тенденции развития. Очевидно, эти особенности заключаются в личных качеств несовершеннолетних субъектов и их правовой статус в современном обществе. Именно поэтому поведение несовершеннолетних отличаются от поведения людей старшего возраста, причем как и многие личностные характеристики, так и преступное поведение. 

от поведения людей старшего возраста, причем как и многие личностные характеристики, так и преступное повед 

                                                 
1
 Алексеева А.П., Васильченко А.А., ШвыркинА.А. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов: криминологическая и уголовно-правовая характеристика: учеб. пособие. Волгоград, 

2011.  
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В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков специальная 

профилактика включает в себя:  

- выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли, 

выявление посевов конопли и мака; 

- выявление и привлечение к ответственности потребителей, 

изготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотиков; 

- пресечение переработки, перевозки и сбыта наркосодержащих растений; 

- проверка объектов законного оборота наркотических средств, 

сильнодействующих и психотропных веществ, прекурсоров и ядов на предмет 

соблюдения правил учета, хранения и использования контролируемых веществ 

и предотвращения их утечки в незаконный оборот; 

- особое внимание в современных условиях следует уделять выявлению и 

закрытию мест, откуда ведется торговля наркотиками, привлечению к 

ответственности продавцов. По этому вопросу имеются проблемы с 

проведением первоначальных следственных действий, в частности, с 

проникновением в помещение, документированием преступной деятельности, 

применением криминалистических средств для изобличения преступников в 

случае уничтожения ими вещественных доказательств. 

Работа органов государственной власти, призванных вести борьбу с 

незаконным оборотом наркотиков, должна сформулировать у граждан сознание 

того, что каждое такое преступление, кем бы оно ни было совершено и какие 

бы ухищрения при этом ни применялись, будет раскрыто, а виновные понесут 

достаточно строгое наказание, так как данные преступления характеризуются 

повышенной общественной опасностью
1
. 

Таким образом, в качестве основных направлений по предотвращению 

незаконного сбыта наркотиков можно рассмотреть следующие мероприятия: 

1. Организационные и правовые меры профилактики и противодействия 

употреблению наркотиков и их незаконному обороту (совершенствование 

нормативно-правовой базы, создание системы мониторинга распространения 

наркомании, создание системы подготовки специалистов в области 

профилактики, лечения и реабилитации больных наркоманией). 

2. Обеспечение контроля за производством и распределением наркотиков и 

борьбе с их незаконным оборотом (развитие органов, осуществляющих борьбу 

с незаконным оборотом наркотиков, за счет повышения профессионального 

уровня сотрудников и укрепление материально-технической базы, контроль за 

легальным производством и распределением наркотиков, проведение 

оперативно-профилактических операций и иных мероприятий, направленных 

на выявление правонарушений в системе легального оборота наркотиков, 

перекрытия каналов их утечки, выявление и ликвидацию подпольных 

нарколабораторий и пресечение незаконного оборота наркотиков). 

3. Координация межведомственного взаимодействия с государственными 

организациями и ведомствами, негосударственными организациями, 

                                                 
1
 Баяхчев В.Г., Курылев А.П. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и распространением 

синтетических наркотических средств организованными группами. М., 2012. С. 12. 
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общественными объединениями, религиозными конфессиями и творческими 

союзами (разработка и внедрение Концепции межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики наркомании и незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, развитие практики 

заключения многосторонних договоров, соглашений между ведомствами в 

области контроля за легальным оборотом наркотиков и борьбы с 

распространением наркомании, совместное проведение научно-практических, 

учебных, культурных и массовых мероприятий). 

4. Пропаганда здорового образа жизни (создание системы просвещения и 

совершенствования антинаркотической пропаганды, создание и размещение 

социальной рекламы, направленной на формирование здорового образа жизни). 

5. Медицинское просвещение, лечение и реабилитация лиц, потребляющих 

наркотики без назначения врача (развитие и укрепление материально-

технической базы медицинских учреждений, осуществляющих лечение и 

реабилитацию больных наркоманией, оснащение РОКНД необходимым 

лабораторно-диагностическим оборудованием и лечебными средствами, 

внедрение новых терапевтических программ для детей и подростков, 

страдающих наркоманией и токсикоманией). 

6. Организация деятельности образовательных учреждений 

(совершенствование научно-методического и учебно-методического 

обеспечения деятельности учреждений образования по формированию у детей 

и подростков антинаркотической ориентации, создание в образовательных 

учреждениях центров профилактики наркомании, подготовка кадров и 

методическое обеспечение в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, профилактики наркомании, лечения и реабилитации 

наркозависимых лиц, включающие разработку и внедрение новых технологий 

психолого-педагогической профилактики наркозависимости и специальных 

обучающих программ для работников заинтересованных ведомств, 

занимающихся проблемами наркомании, а также студентов гуманитарных 

высших учебных заведений г. Казани, издание учебно-методической 

литературы). 

7. Организация деятельности средств массовой информации и 

противодействие пропаганде и незаконной рекламе (создание системы 

просвещения и совершенствования антинаркотической пропаганды, создания в 

СМИ научно-популярных программ профилактики наркомании, программ по 

формированию у детей здорового образа жизни и духовно-нравственной 

культуры в обществе, переподготовка журналистов и сотрудников рекламных 

фирм по современным программам управления социальными процессами, 

совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам противодействия 

незаконной рекламе и лицензирования рекламной деятельности). 
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М.Н. Ризванов, курсант 4 курса  

(Научный руководитель – Е.П. Шляхтин) 

 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПНИКАМИ 

СЛЕДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

  При расследовании ряда особо опасных преступлений (терроризм, кон-

трабанда, сбыт наркотиков, хищения в крупных размерах, убийства и др.) очень 

важно найти спрятанные в укрытиях (тайниках) оружие, взрывчатые и нарко-

тические вещества, драгоценности, трупы, предметы контрабанды, являющиеся 

основным, а в ряде случаев единственным источником получения веществен-

ных доказательств. 

Подобное оперативное мероприятие требует от проводящего его работника 

освоения тактических приемов и способов поиска и обнаружения объектов-

носителей криминалистической информации, а также знания возможностей и 

эксплуатационных особенностей применяемых технических средств. Правиль-

ное использование специальных технических средств позволяет выявить при-

знаки готовящихся или скрытно совершаемых преступлений, документировать 

факты преступной деятельности, создавать базу для расследования преступле-

ний, обеспечивать условия защиты людей в криминогенных ситуациях. 

Особенности проведения поисковых оперативно-следственных мероприя-

тий по обнаружению и изъятию криминалистических объектов заключаются в 

том, что, как правило, они проводятся в условиях отсутствия необходимой ин-

формации как о самом правонарушителе, так и искомом объекте преступления, 

конкретном месте его нахождения и способах укрытия. В деятельности органов 

внутренних дел России используются разнообразные технические средства, ко-

торые позволяют решать сложные и трудоемкие задачи, связанные с обнаруже-

нием тщательно скрываемых объектов преступления. При этом объектами со-

крытия могут быть следы и орудия преступления, документы и материалы, со-

держащие сведения компрометирующего характера, предметы преступного по-

сягательства и т.п., которые в ряде случаев являются основными, а иногда и 

единственными вещественными доказательствами. 

Преступники стремятся скрыть следы преступления: предметы, ценности и 

другие объекты, полученные преступным путем. Кроме своего доказательст-

венного значения, скрываемые преступниками объекты могут быть носителями 

информации об источниках их происхождения, орудиях и инструментах, кото-

рые использовались для их изготовления, местах и условиях хранения, меха-

низме взаимодействия с другими объектами обстановки, а также о лицах, со-

вершивших преступление или причастных к нему. Практика расследования 

уголовных дел показывает, что особенно тщательно маскируются следы пре-

ступлений, представляющих наибольшую общественную опасность (терроризм, 

бандитизм, контрабанда и др.). При совершении этих и других преступлений 

объектами укрывательства, как правило, являются штатные и самодельные 

взрывные устройства; огнестрельное и холодное оружие: боеприпасы, взрывча-

тые, отравляющие и радиоактивные вещества, а также контрабандные товары, 
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наркотические и иные сильнодействующие лекарственные препараты; различ-

ные ценности; документы и материалы, содержащие сведения компромети-

рующего характера; заложники, трупы или их части. 

Названные выше объекты преступники укрывают в различных средах, 

препятствующих непосредственному обнаружению, либо помещают в приспо-

собленные или оборудованные хранилища, применяя специальные приемы и 

средства для их маскировки. 

 

Л.И. Сабиров,  слушатель 5 курса 

(Научный руководитель – И.Е. Мазуров) 

 

КИБЕРТЕРРОРИЗМ:  

ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ 

На сегодняшний день термины «терроризм», «террористический акт» все 

чаще звучат по телевизору, радио, в средства массовой информации. Согласно 

федеральному закону от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму»
1
, терроризм представляет собой идеологию насилия и практику воздей-

ствия на принятие решения органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления или международными организациями, связанные с уст-

рашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных 

действий. Под террористическим актом понимается совершение взрыва, под-

жога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность ги-

бели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо насту-

пления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения 

органами власти или международными организациями, а также угроза совер-

шения указанных действий в тех же целях. 

Вышеупомянутые термины, в большинстве своем ассоциируются с взры-

вами, захватом заложников и другими насильственными действиями.  

Следует отметить, что на сегодняшний день появился новый вид терро-

ризма, который получил название кибертерроризма. По-другому его называют 

«электронный терроризм». Учитывая темпы развития высоких технологий и ав-

томатизации деятельности человека, можно прогнозировать, что данный вид 

терроризма будет совершенствоваться, и с каждым годом его общественная 

опасность будет возрастать. 

Повсеместное внедрение высоких технологий послужило причиной  появ-

ления новых видов преступлений, таких, как компьютерные преступления и 

кибертерроризм. Эти общественно опасные деяния по своей сущности пред-

ставляют несанкционированное вмешательство в работу ЭВМ, систем и сетей, 

создание программ, нарушающих их нормальное функционирование, хищение, 

присвоение информации.  

                                                 
1
 Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12145408/#block_3#ixzz2xvfN9LiH 

http://base.garant.ru/12145408/#block_3#ixzz2xvfN9LiH
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Кибертерроризм - это новая форма терроризма, при которой террористиче-

ские цели достигаются путем использования компьютеров и электронных се-

тей, современных информационных технологий.
1
 

Кибертерроризм внешне схож с иными преступлениями в сфере высоких 

технологий. Однако его отличительной стороной является то, что оно соверша-

ется открыто, когда условия террориста широко оповещаются.  

Опасность кибертерроризма заключается в том, что для совершения «ки-

бернетических террористических актов» исполнителю достаточно иметь под 

рукой компьютер или ноутбук, выход в интернет и совокупность определенных 

знаний, что несомненно делает такой вид терроризма привлекательным для 

правонарушителей, поскольку является мало затратным.  

Следующая особенность кибертерроризма – это ее транснациональный ха-

рактер. Эффективная борьба с транснациональной компьютерной преступно-

стью и терроризмом - это ключевой элемент обеспечения безопасности, причем 

не только в плане борьбы с кибертерроризмом, но и реальное противодействие 

новым формам терроризма и организованной преступности. 

 

Р.П. Саляхова,  курсант 4 курса  

(Научный руководитель – Е.П. Шляхтин) 

 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР  

ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

В современных условиях модернизации Российского государства все 

большее значение приобретает четкое функционирование механизмов контроля 

и надзора во всех сферах жизни общества. Контрольная и надзорная формы 

юридической деятельности придают необходимый динамизм происходящим в 

стране преобразованиям, становятся одним из решающих факторов углубления 

реального демократизма, построения правового государства. Малоэффективные 

контроль и надзор (либо их отсутствие) нередко становятся причиной наруше-

ния прав и свобод граждан, влекут значительный ущерб, не позволяют претво-

рять в жизнь намеченное, тормозят реформы. В частности, важен контроль за 

оперативно-розыскной деятельностью
2
, которая осуществляется на принципах 

конспирации, а еѐ задачи решаются с использованием преимущественно не-

гласных возможностей и мероприятий, в т.ч. ограничивающих права и свободы 

человека и гражданина. Статьей 29 Федерального закона "О прокуратуре Рос-

сийской Федерации"
3
 установлено, что предметом надзора является соблюде-

ние прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения 

заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выпол-

нения оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а так-

                                                 
1
 Юрий Травников. Преступления в Паутине: Границы без замков. URL:http://www.pl-

computers.ru/article.cfm?Id=742&Page=3 
2
 Далее – ОРД. 

3
 О прокуратуре Российской Федерации» (с изм. и доп.): Федеральный закон от 17 января 1992 го №2202-1. До-

кумент предоставлен справочно-информационной системой «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/, дата обращения 15.04.2014. 

http://www.pl-computers.ru/article.cfm?Id=742&Page=3
http://www.pl-computers.ru/article.cfm?Id=742&Page=3
http://www.consultant.ru/
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же законность решений, принимаемых органами, осуществляющими ОРД, доз-

нание и предварительное следствие. 

Корреспондирующей с данной нормой статьей 21 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности»
1
 установлено, что по требованию 

прокуроров руководители органов, осуществляющих ОРД, представляют им 

оперативно-служебные документы, включающие в себя дела оперативного уче-

та, материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий с использова-

нием оперативно-технических средств, а также учетно-регистрационную доку-

ментацию и ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие 

порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий. Более подробно 

функции прокуроров определены приказом Генерального прокурора РФ от 

15.02.2011 №33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-

нов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности», а также совме-

стным указанием от 29.09.2008 Генеральной прокуратуры РФ №215/69 и МВД 

России №1/7818 «О порядке представления органами внутренних дел опера-

тивно-служебных документов с целью осуществления прокурорами надзора за 

исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»
2
. 

Прокуратура как единственный государственный орган, уполномоченный 

осуществлять надзор за соблюдением прав и свобод человека, не всегда имеет 

возможность для своевременного реагирования на факты их нарушения зачас-

тую в силу недостаточного законодательного регламентирования тех или иных 

сфер правоприменения либо в силу отсутствия необходимого объема полномо-

чий. Необоснованное урезание полномочий прокурора на досудебной стадии 

уголовного преследования - дополнительное тому подтверждение. Изложенные 

изменения в законодательстве лишь затруднили гражданам доступ к правосу-

дию и создали необходимость усиления прокурорского надзора и судебного 

контроля за оперативно-розыскной деятельностью. Вместе с тем защита граж-

дан от необоснованного, без достаточных оснований, осуществления оператив-

ной деятельности и ограничения их конституционных прав, на наш взгляд, не-

возможна без расширения полномочий органов прокуратуры и судов в данной 

сфере. Отсутствие четкой законодательной регламентации порядка и оснований 

проведения оперативных мероприятий, их чрезмерная засекреченность, невоз-

можность исследования полного объема оперативных документов прокурорами 

и судом создают широкое поле для злоупотреблений, пресечь которые не все-

гда возможно. 

Основные проблемы возникают при проверке обоснованности проведения 

того или иного оперативного мероприятия, соблюдения законности при его 

проведении и при определении пределов действий оперативных сотрудников с 

                                                 
1
 Об оперативно-розыскной деятельности (с изм. и доп.): Федеральный закон от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ. 

Документ предоставлен справочно-информационной системой «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/, дата обращения 15.04.2014.  
2
 Документы предоставлены справочно-информационной системой «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/. (дата обращения: 15.04.2014). 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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целью не допустить совершение последними провокации для достижения по-

ложительного результата
1
. 

Контроль и надзор необходимы для осуществления основной задачи со-

временного демократического государства - защиты всей совокупности совре-

менных прав и свобод человека и гражданина. Человек, его права и свободы в 

правовом государстве не только объявляются высшей ценностью, они - цель 

государственного развития, эта цель требует постоянной работы по ее дости-

жению, следовательно, и по контролю и надзору над этим процессом. 

 

А.Л. Сафиуллова, слушатель 5 курса 

(Научный руководитель – Э.Т.  Хайруллова) 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Одной из наиболее актуальных в современном обществе и науке является 

проблема борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ. Наркобизнес приобрел такой размах, что действует сейчас как 

хорошо отлаженная экономическая отрасль, является мощным криминогенным 

фактором социального развития. 

По данным МВД России, в январе - октябре 2013 года выявлено 196,9 тыс. 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 4,8% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом сотрудниками 

органов наркоконтроля выявлено 68,2 тыс. преступлений (+0,9%), сотрудника-

ми органов внутренних дел – 124,3 тыс. преступлений (+6,1%). Особо тревож-

ны следующие цифры: средний возраст начала потребления наркотиков в на-

стоящее время составляет 11-14 лет. Число лиц, потребляющих наркотические 

средства, среди мужского населения за последние 5 лет возрос в 8 раз, среди 

женщин за последние 10 лет - в 7 раз. Средний возраст официально состоящих 

на учете наркоманов - от 20 до 35 лет. 

Прекурсоры, согласно Федеральному закону «О наркотических средствах 

и психотропных веществах», - это вещества, часто используемые при 

производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и 

психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащие контролю в Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией 

Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.  

Представляется, что в настоящее время следует проводить отличия 

наркотических средств и психотропных веществ от их прекурсоров по 

химическому и медицинскому признаку. При этом вопрос о возможном 

психоактивном действии и сходстве химической структуры и свойств веществ, 

                                                 
1
 Более подробно см.: Капканов В.И. Проблемы разграничения пресечения преступлений и провокации их со-

вершения // Уголовное право. 2012. N 6. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155881/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121092/
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являющихся de jure прекурсорами наркотических средств и психотропных 

веществ, остается актуальным и подлежит тщательному изучению в рамках 

фармакологической химии для целей развития антинаркотического 

законодательства
1
. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления может выражаться в 

альтернативно указанных действиях, совершаемых незаконно:  

а) приобретении; б) хранении; в) перевозке.  

Обязательным условием уголовной ответственности за рассматриваемое 

преступление является крупный размер наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров или аналогов, который утверждается Правительством 

РФ. 

Контингент участников преступлений, связанных с незаконным сбытом 

или пересылкой прекурсоров наркотических средств (психотропных веществ), 

отличается неоднородностью. Специалисты выделяют следующие личностные 

типы участников рассматриваемых преступлений: 

 крупные наркодельцы, возглавляющие организованные группы и 

сообщества, их ближайшие помощники; 

 рядовые участники преступных групп и сообществ и «челядь» лидеров; 

 лица, выращивающие наркотикосодержащие растения; 

 сборщики наркотикосодержащих растений; 

 сбытчики-профессионалы, также ориентированные на корыстное 

обогащение или наркоманы.
2
 

Организация эффективного контроля за оборотом прекурсоров в целях 

предупреждения поступления данных веществ в незаконный оборот и 

ограничения тем самым сырьевой базы нелегального производства и 

изготовления наркотиков, а также выработка адекватных мер ответственности 

за незаконный оборот прекурсоров являются важнейшими составляющими 

механизма противодействия наркоугрозе. 

Фактором, отрицательно влияющим на борьбу с наркоторговлей, следует 

признать несовершенство действующего уголовного, уголовно-

процессуального и оперативно-розыскного законодательства. 

Необходимо сосредоточить усилия на трех главных направлениях деятель-

ности по денаркотизации общества: подрыв экономических основ наркобизне-

са, профилактика наркомании, разрушение инфраструктуры наркобизнеса, в 

том числе борьбой с незаконным оборотом прекурсоров, используемых при из-

готовлении наркотических средств. 

Физическое и моральное здоровье населения является залогом 

существования российского общества и нормального функционирования его 

системы. Однако рост наркомании и наркопреступности вызывает большую 

тревогу и свидетельствует о больших проблемах нашего социума. 

В настоящее время эта проблема не является исключительно проблемой 

                                                 
1
 Карпов Я.С. О противодействии незаконному обороту прекурсоров наркотических средств и психотропных 

веществ [Текст] // Наркоконтроль. 2013. N 3. С. 19 - 22. 
2
 Криминология: учебник. /под ред. Н.Ф.Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М.:БЕК, 2012. С.383. 
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правоохранительных органов, решать ее предстоит всему обществу в целом, в 

том числе в мировом масштабе. 

 

 Э.Л. Гумарова,  курсант 2 курса  

(Научный руководитель – к.ю.н. А.А. Хайдаров)  

 

О ПРОТИВОРЕЧИИ ПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТИ 6 СТАТЬИ 15 УК РФ  

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ (в ред. от 30.12.2012 г.) 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» в статью 15 Уголовного ко-

декса Российской Федерации  введена часть 6. В ней устанавливается, что с 

учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной 

опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при 

отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступ-

ления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления. 

В развитие этих положений внесены изменения в ст. 299 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Так, в часть 1 статьи 299 УПК 

введен пункт 6.1 следующего содержания: при постановлении приговора суд в 

совещательной комнате разрешает вопрос, имеются ли основания для измене-

ния категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, 

на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Мы считаем данную новеллу противоречащей Конституции РФ (ст.14), по-

скольку суд наделяется полномочиями законодателя. Суд, как известно, обла-

дает только судебными полномочиями и является представителем судебной 

власти. Ученые в научных работах уже отмечали тот факт, что изменение кате-

гории преступления выходит за пределы полномочий суда как органа правосу-

дия
1
. Однако ряд юристов высказываются против изменения категории престу-

пления судебными решениями
2
.  

В литературе  также подчеркивается, что рассматриваемые нововведения 

ставят под сомнение не только институт категорий преступлений в уголовном 

праве России, но и институт общественной опасности
3
. 

Таким образом, применение ч. 6 ст. 15 УК РФ должно быть исключитель-

ным в судебной практике. По нашему мнению, изменение категории преступ-

                                                 
1
 Малков В.П. О категоризации преступлений по уголовному законодательству царской, советской и постсо-

ветской России и законодательству Федеративной Республики Германии (история и современность) //  Процес-

суальные, криминалистические, уголовно-правовые и криминологические проблемы ответственности за тяжкие 

и особо тяжкие преступления в России и Германии: материалы международного научно-практического форума 

в рамках Года Германии в России 2012/2013, 4-5 апреля 2013 г. /  отв. ред. А.Г. Никитин, Э.Ю. Латыпова. Ка-

зань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2013. С. 247; Малков В.П. Право суда на 

изменение категории преступления // Законность. 2013. №11. С.36-39. 
2
 См. напр.: Малков В.П. Указ соч. С. 247; Матюшов А.М., Шеслер А.В. Недопустимость изменения категории 

преступления в рамках статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации. URL: http://sibac.info (дата обра-

щения: 26.04.2014). 
3
 Матюшов А.М., Шеслер А.В. Недопустимость изменения категории преступления в рамках статьи 15 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации URL: http://sibac.info [дата обращения: 27.04.2013]. 

http://sibac.info/
http://sibac.info/
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ления возможно лишь в случаях, когда судебное разбирательство проводится в 

полном объеме. От применения ч. 6 ст. 15 УК в случае рассмотрения дела в 

особом порядке следует отказаться.  

 

А.Ю. Сибгатуллин, слушатель 5 курса 

(Научный руководитель – И.Е. Мазуров) 

 

ПРОБЛЕМЫ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА В РФ 

 Изготовление фальшивых денег в России приобрело в последние годы 

весьма широкое распространение. Опасность для страны данного антисоциаль-

ного явления, как отмечается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

28 апреля 1994 г. N 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбы-

те поддельных денег или ценных бумаг», проявляется, прежде всего, в том, что 

оно негативно сказывается на развитии ее экономики, «подрывая устойчивость 

отечественной валюты и затрудняя регулирование денежного обращения. На 

сегодняшний день масштабы этого явления продолжают оставаться значитель-

ными и представляют реальную угрозу для нормального функционирования го-

сударственной денежной системы».
1
 

Анализ статистических данных за период с 2009 по 2013 гг. позволяет сде-

лать неутешительный вывод о неуклонном росте количества совершаемых пре-

ступлений данного вида и низкой их раскрываемости. Так, в 2009 г. их было 

выявлено 26033 , прирост - 8,86 %; в 2010 г. - 28519 , прирост - 16,8 %; в 2011 г. 

- 44108, прирост - 29 %; в 2012 г. - 59105, прирост - 36,8 %; в 2013 г. – 59007, 

прирост 45, 2%.
2
 

На территории России имеют распространенное хождение поддельные ку-

пюры преимущественно достоинством 100, 500, 1000, 5000 рублей, 100 долла-

ров образца 1993 и 1996 годов, 10, 20, 50, 100 евро; фальшивые 10-, 50- рубле-

вые, а также 10-, 20-, 50- долларовые банкноты практически не встречаются. 
3
 

При этом около 95% фальшивой иностранной валюты, поступающей во 

внутренний оборот, произведено за рубежом, в частности, в Польше, Прибал-

тике, Грузии, Украине, Беларуси. К «традиционным странам», поставляющим 

фальшивые деньги в Россию, в последнее время добавились и арабские страны, 

где изготавливаются фальшивые американские доллары, которые распростра-

няются как в Европе, так и в России.  

При этом показатели, характеризующие реальное состояние, динамику и 

структуру фальшивомонетничества, не всегда находят полное отражение в ста-

тистической отчетности правоохранительных органов и судебной статистике. 

Расследование такого рода преступлений также существенно затруднено, 

учитывая следующие обстоятельства:  

                                                 
1
 О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: постановле-

ние Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. N 2  // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. №6. 
2
 Официальный сайт МВД РФ. URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/ (дата обращения: 

20.03.2014); Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: 

http://crimestat.ru/21 (дата обращения: 20.03.2014). 
3
 Там же. 

http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/
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- латентность преступлений, точные размеры которых не известны; 

- несопоставимость данных статистики об этих деяниях за различные пе-

риоды из-за частых изменений в законодательстве, ведомственных норматив-

ных актах и практике их применения; 

- отсутствие оптимальных методик расследований, учитывающих трансна-

циональный характер фальшивомонетничества; 

- сложность конструкции самого состава преступления, предусмотренного 

ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации что нередко обуславливает 

трудности в выработке методик его выявления, раскрытия и расследования. 

Вместе с тем методика расследования изготовления и (или) сбыта под-

дельных денежных знаков, а также предупреждения такого рода преступлений 

остаются малоизученными и требуют дополнительных исследований. 

 

О.В. Скуратов, курсант 4 курса  

(Научный руководитель – Е.П. Шляхтин) 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЙ СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА  

 В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В процесс сбора данных оперативник часто сталкивается с ситуацией, ко-

гда необходимая ему информация находится у незнакомого ему человека. Фе-

деральным законом от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» предусмотрено 14 видов оперативно-розыскных мероприятий. Но 

наиболее распространенным среди них является опрос, что объясняется его 

доступностью, универсальностью, относительной простотой и возможностью 

получения разнообразной значимой информации. Использование опроса в опе-

ративно-служебной деятельности позволяет достичь значительных результатов 

в борьбе с преступностью с минимальной затратой сил и средств. Для выбора 

тактики специальной беседы крайне важно учитывать характеристику личности 

опрашиваемого, мотивацию его поведения и отношение к преступной деятель-

ности. В зависимости от конкретных обстоятельств дела и особенностей лично-

сти опрашиваемого определяется тактика опроса, который может проводиться 

гласно либо в тайне от окружающих лиц. При этом возможна прямая постанов-

ка вопросов или их зашифровка, чтобы опрашиваемый не догадался об истин-

ных целях проводимой беседы.
 1

 Но иногда и такая подготовка не дает резуль-

татов, так как человек по своей природе забывчив и некоторые вещи может 

просто напросто забыть, но где-то на подсознательном уровне эта информация 

все же сохраняется.
2
 И такую информацию можно добыть уже нетрадиционным 

способом опроса, например гипнозом. При изучении названной проблемы нуж-

но иметь в виду, что внушение под гипнозом представляет собой только част-

ный случай, а вообще в медицине выделяют три формы внушения: 1) в гипно-

                                                 
1
 Соколова Е.Н. Морально-психологические особенности проведения оперативно-розыскного мероприятия 

«опрос» при раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. // Вестник Сибирского юриди-

ческого института ФСКН России. 2013. № 2 (13). С. 31-40. 
2
 Фрейд З. Введение в психоанализ. М.: Азбука, 1997. 
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тическом сне; 2) в естественном сне; 3) в бодрствующем состоянии. Изучение 

специальной литературы показывает, что гипноз применяют:
1
 

1. Медицинские работники, специально обучающиеся приемам гипнотера-

пии как разновидности психотерапии.  

2.  Артисты эстрады, выступающие в жанре «психологических опытов».  

3. Иные лица, практически освоившие некоторые приемы гипнотизирова-

ния. 

Гипноз широко используется не только в психотерапии, но используется 

он и в преступных целях, особенно так называемый эриксоновский гипноз (от 

имени основателя Милтона Эриксона), который как раз не связан с погружени-

ем гипнотизируемого в сон, - внушение происходит, когда человек находится в 

сознании, но в трансе.
2
 Как мы видим, преступники могут использовать гипноз, 

так почему же правоохранительным органам не использовать его? Возможно, 

на практике гипноз применяется, но официально он нигде не закреплен. Конеч-

но, его следует закрепить законодательно, и привлекать к этому делу следует не 

самих сотрудников полиции, потому что это может привести к злоупотребле-

нию, а медиков, психиатров – в качестве специалистов в этой области. Впро-

чем, и в структуре МВД имеются такие специалисты. Это штатные психологи 

подразделений, которые имеют (но не все конечно) например, сертификацию 

по эриксоновскому гипнозу, гештальттерапии, арт-терапии, активно работая с 

этими направлениями в психокоррекции сотрудников. Полагали бы важным и 

актуальным дальнейшее изучение психофизиологических механизмов внуше-

ния для понимания принципов работы такого сильного терапевтического инст-

румента, как гипноз. 

 

А.О. Смирнов, слушатель 5 курса 

(Научный руководитель – И.М. Усманов) 

 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕ-

ЛЕНИЙ С ОРГАНАМИ СЛЕДСТВИЯ 

Состояние взаимодействия подразделений, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность органов внутренних дел, с органами предварительного 

следствия при раскрытии указанных преступлений и расследовании уголовных 

дел можно оценить как периодическое, разовое, бессистемное, относительно 

безынициативное и, в целом, только как удовлетворительное
3
. 

Специальной статистики, отражающей состояние взаимодействия 

подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность органов 

внутренних дел, с органами предварительного следствия при раскрытии 

преступлений и расследовании уголовных дел на федеральном и региональном 

                                                 
1
 Черепанов Г.Г., Шмидт А.А. Гипноз как нетрадиционный способ проведения оперативно-розыскного меро-

приятия «опрос» // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2013. № 3. С. 83-87. 
2
 Векленко С.В., Петров С.А. Внушение при гипнозе как средство мошеннического обмана. // Вестник Воро-

нежского института МВД России. 2011. № 1. С. 10-13. 
3
 Баженов В. Процессуальные формы взаимодействия следователя и органов дознания // Закон и право. 2009. № 

11. С. 63-65. 
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уровне не ведется. Изучение статистических данных о состоянии преступности 

и анализ организационно-распорядительных документов о методике и тактике 

взаимодействия показали, что состояние и уровень, а также динамика 

преступлений находятся на достаточно стабильном высоком уровне и не имеют 

тенденции к снижению.  

Поэтому представляется необходимым изучить состояние взаимодействия 

подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов 

внутренних дел, с органами предварительного следствия при раскрытии 

преступлений и расследовании уголовных дел, разработать соответствующую 

теоретическую базу деятельности подразделений органов внутренних дел и 

органов предварительного следствия на данном направлении, а также 

выработать меры, направленные на повышение эффективности такого 

взаимодействия. 

Взаимодействие подразделений органов внутренних дел, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность с органами предварительного следствия 

при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел - это 

осуществляемый в строгом соответствии с требованиями закона и иных 

нормативных правовых актов, имеющий собственные цели и задачи, 

системный, согласованный по месту и времени, осуществляемый его 

субъектами как самостоятельно, так и совместно процесс, подчиненный 

интересам раскрытия преступлений и полного, всестороннего и объективного 

расследования уголовных дел.
1
 

Цели взаимодействия подразделений органов внутренних дел, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с органами 

предварительного следствия при раскрытии преступлений и расследовании 

уголовных дел должны заключаться в достижении посредством объединения 

совместных согласованных действий, сил и средств повышения эффективности 

раскрытия преступлений, оперативности и качества расследования уголовных 

дел, при обязательном условии обеспечения при этом установления 

объективных обстоятельств происшедшего события, взвешенного, 

аргументированного и справедливого подхода к определению на их основе 

вывода о виновности (невиновности) в совершении противоправного деяния 

конкретного лица, а также защиты прав и законных интересов потерпевших от 

преступлений, личности от незаконного и необоснованного ограничения ее 

прав и свобод.  

 Среди условий обеспечения надлежащего взаимодействия подразделений 

органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями с 

органами предварительного следствия при раскрытии преступлений и 

расследовании уголовных дел основными являются следующие:  

- единые задачи, стоящие как перед сотрудниками органов внутренних дел, 

так и перед сотрудниками органов предварительного следствия при раскрытии 

преступлений и расследовании уголовных дел;  

                                                 
1
 Енгибарян В.Г. Правовые основы взаимодействия следователя с оперативными работниками // Вестник 

Московского университета МВД России. 2010. № 2. С. 185-187. 
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- четкое определение функций и полномочий взаимодействующих сторон, 

их взаимной ответственности;  

- знание в достаточном для обеспечения взаимодействия объеме 

оперативными сотрудниками органов внутренних дел и сотрудниками органов 

предварительного следствия требований нормативных правовых актов, и 

прежде всего, определяющих уголовно-процессуальную и оперативно-

розыскную деятельность.  

4. Особенностями взаимодействия между подразделениями органов 

внутренних дел осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и 

органами предварительного следствия при раскрытии преступлений и 

расследовании уголовных дел являются:  

- особый характер такого взаимодействия, определяемый не статусным, а 

именно функциональным процессуальным неравенством, то есть неравенством, 

которое установлено требованиями уголовно-процессуального 

законодательства о ведущей роли следователя при раскрытии преступлений и 

расследовании уголовных дел;  

- смешанный (полусубъектный), множественный со стороны органов 

предварительного следствия по отношению к подразделениям органов 

внутренних дел и комплексный (как внешний, так и внутренний со стороны 

подразделений органов внутренних дел осуществляющих, оперативно-

розыскную деятельность, характер такого взаимодействия;  

- осуществление такого взаимодействия, в основном, на горизонтальном 

уровне первого (низового) звена как подразделений органов внутренних дел, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, так и органов 

предварительного следствия (основной массив мероприятий по такому 

взаимодействию осуществляется на уровне районного (городского) отдела 

внутренних дел и соответствующих органов предварительного следствия). 
1
 

Основными формами взаимодействия подразделений органов внутренних 

дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с органами 

предварительного следствия при раскрытии преступлений и расследовании 

уголовных дел можно подразделить на три главные группы, отнеся к ним, 

соответственно, процессуальные формы, организационные формы и учебно-

методические формы.  

Важнейшим направлением повышения эффективности взаимодействия 

подразделений органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, с органами предварительного следствия является 

совершенствование как нормативно-правового регулирования деятельности 

самих взаимодействующих органов, так и законодательной базы, 

непосредственно регламентирующей такое взаимодействие:  

а) ст. 6 УПК РФ целесообразно дополнить положением о том, что 

уголовное судопроизводство имеет своим назначением установление 

объективных обстоятельств происшедшего события, в связи с которым 

                                                 
1
 Иванов В.В. Правовая основа взаимодействия оперативных подразделений и следователя // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2011. № 1. С. 64-70. 
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возбуждено уголовное дело и определение вывода о виновности 

(невиновности) в совершении противоправного деяния конкретного лица; 

б) ст. 89 УПК РФ дополнить частью 2 следующего содержания: «Лицо, 

проводящее расследование, направляет органу, осуществляющему оперативно-

розыскную деятельность, соответствующее письменное поручение. Орган, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, как на основании 

поручения лица, осуществляющего расследование, так и по собственной 

инициативе о результатах проведенной работы письменно информирует лицо, 

осуществляющее расследование»; 

в) ч. 1 ст. 35 Федерального закона «О полиции» дополнить 

предусматривающей перечень обязательных условий для поступления на 

службу в полицию, по аналогии с требованиями действующего российского 

законодательства о прохождении службы в органах прокуратуры и 

Следственного комитета Российской Федерации, соответствующим 

положением о том, что сотрудник полиции в Российской Федерации должен 

обладать, в том числе, и необходимыми моральными качествами.  

В целях совершенствования эффективности взаимодействия 

подразделений органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, с органами предварительного следствия, необходимо 

оптимизировать также и подзаконную нормативно-правовую базу этого 

взаимодействия, в которой, в частности, следует установить перечень 

формально определенных письменных документов, на основании которых 

происходит передача информации от подразделения, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность, к следователю (лицу, проводящему 

предварительное расследование)
1
. 

 

А.В. Филиппова, слушатель 5 курса  

(Научный руководитель – И.Е. Мазуров) 

 

ОСОБЕННОСТИ ХИЩЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

Фишинг-атаки являются самым распространенным видом мошенничества 

и имеют целью ввести пользователя в заблуждение. Термин «фишинг» 

(phishing) происходит от английского fishing — рыбалка, что довольно точно 

передает сущность данного явления.  

«Ошибки» в платежных системах - это распространенный вид мошенниче-

ства, который периодически возрождается в различных вариантах. Жертве 

обычно сообщают (чаще при помощи электронной почты) о том, что в некоей 

платежной системе X обнаружена уязвимость, позволяющая извлекать при-

быль. Подобная информация может не только рассылаться в виде спама, но и 

публиковаться на Web-сайтах или на форумах. В этом случае достаточно под-

робно описывается уязвимость и предлагается способ заработка, как правило, 

                                                 
1
 Кругликов А.П. Исполнение органом дознания постановлений следователя - форма их взаимодействия // 

Успехи современного естествознания. 2010. № 3. С. 180-181. 
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сводящийся к отправке некоторой суммы на «магический» кошелек с сопутст-

вующими действиями (например, с указанием сформулированного особым об-

разом назначения платежа, с передачей кратной некоторому числу суммы и 

т.п.). Обещается, что после перевода денег они через некоторое время вернутся 

назад, причем возвращенная сумма будет больше отправленной. 

Методика обмана: «магический» кошелек принадлежит мошенникам, так 

что переведенные на него деньги назад, естественно, не вернутся. Пожаловать-

ся пострадавший не сможет, поскольку у него нет подтверждающего платежа, 

документа, и операцию он выполнил самостоятельно. По схожей схеме работа-

ет жульническая рассылка писем с предложением перечислить небольшую 

сумму на 3-6 указанных в письме кошельков WebMoney, после чего заменить 

номер одного из кошельков на свой и разослать письмо далее на максимально 

возможное количество адресов. Авторы такого «письма счастья» обещают 

пользователю огромную прибыль из-за лавинообразного роста количества та-

ких писем и, соответственно, перечислений денег, что, естественно, не соответ-

ствует истине. 

Утилиты для взлома платежных систем. Общий сценарий примерно оди-

наков — жертве предлагается некоторый генератор номеров кредитных карт, 

система для скрытного списания денег с чужих счетов/кошельков и т.п. Ключе-

вой момент — для работы этого генератора необходимо ввести номер своей 

карты/кошелька и пароль. Такие утилиты могут рассылаться в виде спама, но 

чаще всего рассылается ссылка на сайт с описанием подобной программы. Для 

увеличения правдоподобности программа может иметь профессионально 

оформленный сайт, инсталлятор, подробную справку и документацию. 

Методика обмана: программа, естественно, не осуществляет взлом пла-

тежной системы. Вместо этого введенные данные передаются злоумышленни-

кам, что позволяет им завладеть счетом пострадавшего пользователя. 

Таким образом, ни в коем случае не следует открывать какие-либо ссылки 

в спамерских письмах либо запускать приложенные к письмам программы. По 

статистике от 50 до 80% рассылаемых спамерами предложений в той или иной 

степени связаны с мошенничеством; не стоит доверять рекламе онлайновых ма-

газинов, рассылаемой через спам. Особенностью серьезного интернет-магазина 

является то, что у него имеются торговые точки, или, по крайней мере, офис с 

известным адресом и телефоном. Сайт серьезного магазина должен размещать-

ся на платном хостинге. Несоблюдение одного из этих правил является тревож-

ным сигналом, и с таким магазином лучше не связываться; помните, что пере-

вод денег при помощи WebMoney и аналогичных платежных систем сложно 

отследить, равно как сложно доказать факт самого перевода. Поэтому исполь-

зовать такие системы необходимо с известной осторожностью; следует пом-

нить, что согласно известной поговорке бесплатный сыр бывает исключительно 

в мышеловке. Поэтому при получении спамерских писем или при посещении в 

Интернете сайтов с заманчивыми предложениями купить товары за полцены 

или получить легкую прибыль стоит относиться к ним скептически. Аналогич-
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но следует рассматривать предложение установить или запустить некоторую 

программу. 

 

И.В. Филиппова,  курсант 4 курса  

(Научный руководитель – Е.П. Шляхтин) 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА»  

В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 Одной из проблем на сегодняшний день является вопрос о социальной и 

правовой защите граждан, оказывающих  содействие  органам, осуществляю-

щим оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД). В народе таких граж-

дан называют по-разному: осведомители, стукачи, информаторы и т.д. Сотруд-

ники полиции упоминают их не иначе, как источники, агенты, негласные со-

трудники, конфиденты. Насколько важное значение в современный период 

придается вопросам негласного сотрудничества с лицами, осведомленными о 

тяжких замаскированных преступлениях, можно судить по международным 

правовым документам в сфере борьбы с преступностью.
1
 Так, в Конвенции 

ООН против коррупции отмечается необходимость участия общества в анти-

коррупционной политике с обращением внимания на уважение, поощрение и 

защиту свободы поиска, получения информации о коррупции, а в ее разделе 

«Криминализация и правоохранительная деятельность» имеются нормы о спе-

циальных мерах защиты свидетелей, экспертов, потерпевших и информаторов.
2
 

Предписания ст. 17 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятель-

ности» (далее – Закон «Об ОРД») позволяют отдельным физическим лицам 

реализовать конституционное право на защиту от преступных посягательств 

одним из законных способов - оказанием содействия оперативно-розыскным 

органам на гласной, негласной или конфиденциальной основе. Социальная и 

правовая защита граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим 

ОРД, на конфиденциальной основе предусмотрена статьей 18 Закона «Об 

ОРД». Обратим внимание на то, что единовременное пособие и пенсия лицу, 

оказывающему содействие органам, осуществляющим ОРД, в случае травмы, 

ранения, контузии или увечья, пособие и пенсия семье (в случае его гибели) 

выплачиваются при наличии ряда оснований: 

- если конфиденциальное сотрудничество осуществлялось на контрактной 

основе; 

- гибель, травма, ранение, контузия и увечье наступили в связи с участием 

гражданина в проведении ОРМ. Между гибелью лица или его ранением, трав-

мированием, контузией, увечьем и проводимыми с его участием оперативно-

розыскными мероприятиями, перечисленными в статье 6 Закона, или другими 

его действиями, выполняемыми по заданию органов, осуществляющих ОРД, 

                                                 
1
 Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2012. С. 141. 

2
 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции: принята резолюцией 58/4 Генеральной Ас-

самблеи от 31.10.03. (ст. 32,33). 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/58/4
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должна существовать причинно-следственная связь, нашедшая документальное 

отражение в соответствующих делах оперативного учета.
1
 

Оформление указанных выплат и пенсий лежит на органе, с которым кон-

фиденциально сотрудничал пострадавший или погибший. Но есть и некоторые 

аспекты, которые не урегулированы нормами права. Например, как начислять 

эту пенсию, ведь можно нарушить один из  принципов ОРД, такой, как конспи-

рация. В законе нет точной инструкции выполнения этого действия, а это зна-

чит, что нужно дорабатывать НПА. Также можно предложить дополнительные 

гарантии. Стаж работы учитывается, как и указано в п.6 ст.18
2
, но если каждая 

оперативно значимая информация оправдывает себя, то повышать процент оп-

латы, это будет стимулированием. 

   

Л.Р. Хайруллина,  курсант 4 курса  

(Научный руководитель – Е.П. Шляхтин) 

 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Общеизвестно, что центральным звеном правовой основы оперативно-

розыскной деятельности выступает ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти»
3
 (далее ФЗ «Об ОРД»). Присутствие в нем системных проблем и необхо-

димость существенного изменения норм действующего оперативно-розыскного 

законодательства весьма наглядно продемонстрирована в трудах многих уче-

ных в области оперативно-розыскной деятельности, таких, как В.Г. Бобров, 

Л.В. Брусницын, Е.А. Доля, A.M. Ефремов, В Л. Зажицкий, AT. Лекарь, В.Ф. 

Луговик, МЛ, Поляков, К.В. Сурков, А.В. Федоров, А.В. Шахматов, А.Е. Чече-

тин, А.Ю. Шумилов и др. 

За почти двадцатилетний период существования ФЗ «Об ОРД» двадцатью 

пятью федеральными законами в него в общей сложности было внесено 19 из-

менений и 8 дополнений. Такое количество поправок свидетельствует о невы-

соких качествах закона, содержание которого достаточно серьезно критикуется 

многими исследователями. 

Одной из проблем, проявляющихся в норме, посвященной понятию опера-

тивно-розыскной деятельности, является положение, гласящее, что оперативно-

розыскная деятельность осуществляется посредством проведения оперативно-

розыскных мероприятий. На наш взгляд, в этой формулировке законодатель ус-

танавливает соотношение между оперативно-розыскной деятельностью (как ка-

тегорией общей) и оперативно-розыскными мероприятиями (как категорией ча-

стной). 

Данная проблема важна не только для теории оперативно-розыскной дея-

тельности, но и для практики, поскольку отсутствие четкой определенности в 

                                                 
1
http://advokatsidorov.ru/o-sodejstvii-grazhdan-organam-osushhestvlyayushhim-operativno-rozysknuyu-

deyatelnost.html 
2
 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (с изменениями 

и дополнениями). 
3
Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от 21.12.2013). 

http://advokatsidorov.ru/o-sodejstvii-grazhdan-organam-osushhestvlyayushhim-operativno-rozysknuyu-deyatelnost.html
http://advokatsidorov.ru/o-sodejstvii-grazhdan-organam-osushhestvlyayushhim-operativno-rozysknuyu-deyatelnost.html
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позициях ученых зачастую побуждает практических работников сомневаться в 

правомерности своих действий, а лиц, осуществляющих контроль и надзор за 

оперативно-розыскной деятельностью, - принимать недостаточно выверенные 

решения. 

Например, А.Е. Чечетин считает, что оперативно-розыскная деятельность 

заключается в проведении оперативно-розыскных мероприятий и использова-

нии содействия граждан
1
, а, в свою очередь, В.К. Зникин полагает, что она 

представляет собой систему добывания и собирания фактической оперативной 

информации
2
. Однако, на наш взгляд, оперативно-розыскные мероприятия вы-

ступают стержневым, основным элементом оперативно-розыскной деятельно-

сти. Одним из аргументов является то, что в семнадцати из двадцати трех ста-

тей ФЗ «Об ОРД» сорок четыре раза в различных падежных формах упомина-

ется словосочетание «оперативно-розыскные мероприятия». Указанный коли-

чественный параметр означает, вероятно, что именно оперативно-розыскные 

мероприятия являются базовым элементом оперативно-розыскной деятельно-

сти. При исследовании качественных характеристик сути данного законода-

тельного акта целесообразно также обратить внимание на следующие фрагмен-

ты формулировок: ст.1 - «оперативно-розыскная деятельность - вид деятельно-

сти, осуществляемой…посредством проведения оперативно-розыскных меро-

приятий…»; ст.6 - «при осуществлении оперативно-розыскной деятельности 

проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия...»
3
. Анализ пред-

ложенных фрагментов в их совокупности также позволяет заключить, что опе-

ративно-розыскные мероприятия - основной элемент оперативно-розыскной 

деятельности. 

Существенным недостатком, на наш взгляд, также является отсутствие, 

определения понятия оперативно-розыскного мероприятия. Известно, что прак-

тика деятельности оперативных подразделений и, особенно, документы, опи-

сывающие результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий, из-за 

отсутствия определения рассматриваемого понятия, зачастую подвергаются ре-

визии со стороны суда, прокуратуры, адвокатуры, что в определенной степени 

затрудняет включение добытых оперативно-розыскным путем сведений в про-

цесс доказывания по уголовному делу. Вторым пробелом, создающим пробле-

мы, идентичные выше отмеченным, представляется отсутствие в законе опре-

делений каждого оперативно-розыскного мероприятия.  

Для устранения указанных пробелов российскому законодателю, пред-

ставляется, достаточно предложить свою формулировку понятия оперативно-

розыскного мероприятия и определений каждого оперативно-розыскного меро-

приятия, включив их либо в специально созданную статью, к примеру, ст. 

1.1(по аналогии со ст.5 УПК РФ
4
), либо в ст.6 ФЗ «Об ОРД».  

                                                 
1
 Чечетин А.Е. Полицейское право на ограничение тайны связи // Полицейское право. 2005. №1. С.75-77. 

2
 Зникин В.К. Проблемы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений субъ-

ектами военного права: монография. М.: 2005. С. 43. 
3
 Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (ред. от 21.12.2013). 

4
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 03.02.2014, с изм. от 

18.03.2014) 
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 С.И. Шайхутдинова,  слушатель 5 курса 

(Научный руководитель – И.М. Усманов) 

 

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В последние годы практически во всех регионах Российской Федерации 

ситуация, связанная со злоупотреблением наркотическими средствами и их не-

законным оборотом, имеет тенденцию к ухудшению. Все эксперты отмечают 

рост наркомании и токсикомании в детско-подростковой среде  со сдвигом по-

казателей злоупотребления психоактивными веществами в младшие возрас-

тные группы. Уровень наркотизации все более захватывает среду  подро-

стков. 

Ситуация осложняется тем, что в настоящее время на первый план выхо-

дит употребление синтетических препаратов с высокой наркогенной активно-

стью (героин, амфетамины). При этом подростки в силу незавершенности воз-

растного психического и личностного  развития быстрее, чем взрослые, попа-

дают в болезненную зависимость. 

Профессор А.Е. Личко в своей научно-исследовательской работе приводит 

следующую статистику «омоложения» наркомании: в России средний возраст 

начала употребления алкоголя среди мальчиков снизился до 12,5 лет, а среди 

девочек до 12,9 лет; возраст приобщения к токсико-наркотическим веществам 

снизился, соответственно, до 14,2 лет среди мальчиков и 14,6 лет среди дево-

чек. За последние годы число детей, больных наркоманией, увеличилось в 19,3 

раза; больных токсикоманией - в 15,7 раза
1
. 

Известный российский криминолог Г.М. Миньковский приводит различ-

ные классификации мер профилактики наркомании, из которых необходимо 

выделить следующие:  

1. Педагогические меры: 

- возможность привития навыков здорового образа жизни в процессе обу-

чения и контроль за  их усвоением; 

- влияние на уровень притязаний и самооценку; 

- свободный доступ к семье подростка для анализа и контроля ситуации; 

- работа в области антинаркотического просвещения. 

2. Правовые меры:  

-    медицинские меры; 

-    гражданско-правовые меры;  

-    административные;  

-    уголовные. 

Любая из приведенных выше мер включает в себя определенные виды дея-

тельности в каждом из следующих направлений: 

- распространение информации о причинах, формах и последствиях зло-

употребления наркотическими средствами; 

                                                 
1
 Личко А.Е. Подростковая Наркология. М.: 1991. С. 56. 
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- формирование у подростков навыков анализа и критической оценки ин-

формации, получаемой о наркотиках, и умения принимать правильные реше-

ния
1
. 

По нашему мнению, самым эффективным средством является профилак-

тика на ранних стадиях формированиях личности. Поэтому сегодня особенно 

актуально развернуть активную профилактическую деятельность в системе до-

школьных и школьных образовательных учреждениях. Для этого в школах не-

обходимо проводить лекции и занятия по профилактике наркомании, демонст-

рировать документальные и художественные фильмы. Хорошая профилактиче-

ская работа среди подростков дает ощутимые результаты, и она должна вестись 

постоянно и в широких масштабах. Также необходимо ограничить доступ детей 

к средствам массовой информации, пропагандирующей антисоциальный  образ 

жизни (пьянство, проституция, наркомания, безнадзорность). Необходимо нау-

чить детей беречь своѐ здоровье, уметь противостоять приобретению вредных 

наклонностей и привычек, таких как курение, алкоголь, наркотики, развить 

убеждение к их неприятию.  

 

И.А. Шакиров,  слушатель 5 курса 

(Научный руководитель – М.А. Вердиев) 

 

ПРАВОВЫЕ НОРМЫ, 

 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИГРАФА 

После вступления в 1992 году в силу закона, регулировавшего оперативно-

розыскную деятельность в РФ (далее — ОРД), ситуация с правовыми аспектами 

применения полиграфа в опросах и расследованиях существенно изменилась. 

В частности, Министерство юстиции РФ и Генеральная прокуратура с 

1993 года стали использовать в отношении детектора лжи определение, в кото-

ром говорилось, что применение полиграфа в специальных психофизиологиче-

ских исследованиях (СПФИ) является законным видом опросов с применением 

технических средств. При этом данные методы не причиняют вреда здоровью и 

жизни личности и могут проводиться органом (в дальнейшем — инициатором), 

который осуществляет ОРД. 

Для того чтобы привести использование детектора лжи в соответствие со 

сложившимися к началу 1990-х годов в мировой практике технологиями, вве-

дены основные методы и гуманистические нормы. Было установлено, что: 

 полученная от опрашиваемого лица при помощи СПФИ информация 

имеет вероятностный характер и может использоваться в проводимой органами 

ОРД работе только в качестве ориентира для дальнейшей деятельности (при 

этом результаты СПФИ не могут служить доказательствами); 

 СПФИ может проводиться только при наличии добровольного заявления 

о согласии на исследования такого рода (заявление в обязательном порядке 

должно быть оформлено в письменном виде); 

                                                 
1
 Миньковский Г.М. Криминологическая характеристика и организация профилактики правонарушений, со-

вершаемых несовершеннолетними и молодежью. М.: 1978. С. 124. 
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 при проведении СПФИ могут задаваться только те вопросы, которые 

предварительно обсуждались с опрашиваемым лицом (отдельно указывается, 

что все вопросы, которые используются в ходе исследования, необходимо 

строить таким образом, чтобы полностью исключить проявление унижения или 

появление чувства оскорбленности у испытуемого); 

 категорически запрещается применять к опрашиваемому любые средства 

давления, в том числе угрозы, насилие и другие незаконные методы, ведущие к 

принудительному тестированию. При этом отказ в проведении СПФИ не может 

быть использован как подтверждение причастности человека к совершению 

противоправного деяния или повлечь за собой какое-либо ущемление его граж-

данских прав и интересов. Кроме того, в инструкции указан перечень случаев, 

при которых подобное испытание проводить запрещено. 

Кроме этого, заложены организационные нормы проведения СПФИ, кото-

рые гласят, что: 

 для проведения СПФИ привлекается должностное лицо, которое осуще-

ствляет розыскную деятельность (в данном случае оперативный работник) и 

используется помощь специалиста, подтвердившего свою квалификацию и 

имеющего соответствующее свидетельство; 

 чтобы исключить возможность возникновения взаимных претензий к 

процедуре исследования между опрашиваемым и специалистом, СПФИ может 

быть проведено в установленном порядке согласно настоянию опрашиваемого 

или оперативного работника (при этом опрашиваемый обязан дать письменное 

согласие или запечатлеть его при помощи звуко- или видеозаписи; 

 проведение СПФИ возможно в присутствии оперативного работника, опра-

шиваемого, специалиста и (при необходимости) ассистента специалиста и (или) пе-

реводчика. Присутствие других лиц во время проведения СПФИ допустимо при 

наличии совместного разрешения специалиста и оперативного работника. 

В настоящее время ощущается недостаточная осведомленность следовате-

лей, оперативных работников, сотрудников кадровых служб о прикладных воз-

можностях полиграфа. Поэтому постоянно отмечаются попытки использовать 

устройство в ситуациях, при которых его применение оказывается бесполезным 

и даже вредным. Это касается не только раскрытия, но и расследования престу-

плений или злоупотреблений различных категорий граждан. 

В качестве примера следует привести Федеральную целевую программу, 

созданную для усиления борьбы с преступностью. В ней, с одной стороны, 

Правительство РФ решило оснастить полиграфами органы прокуратуры. С дру-

гой стороны, у данного ведомства отсутствует должная правовая база для вы-

полнения данного решения. 

На сегодняшний момент в России необходимо научно обоснованное, а не 

формальное включение полиграфов в систему средств и методов отечественной 

криминалистики. Решение этого вопроса станет принципиальным для начала 

широкого использования «детекции лжи» в борьбе с преступностью, а также в 

дальнейшем совершенствовании правовых норм применения полиграфа. 
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А.Н. Шарифуллина, курсант 4 курса  

(Научный руководитель – И.М. Усманов) 

 

АУДИОНАРКОТИКИ: ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТРИСТИКИ 

Очередной продукт прогресса и эволюции общества может показаться без-

обидной забавой, однако не все так просто. 

В настоящее время злоупотребление наркотическими и психотропными ве-

ществами превратилось для России и других стран в проблему, представляющую 

серьезную угрозу здоровью населения, экономике страны, социальной сфере, 

безопасности и правопорядку
1
. По данным ООН, потребителей наркотиков в ми-

ре насчитывается свыше 185 млн человек, или 3% от всего населения планеты
2
. 

На фоне таких наркотиков появилось новая беда - аудионаркотики (цифровые 

наркотики). С возникшей новой опасностью необходимо бороться на первона-

чальных еѐ стадиях, потом будет «вывести заразу » намного сложнее. 

Аудионаркотики – это так называемые бинауральные ритмы, способные 

вызывать бинауральный эффект. Суть бинаурального эффекта заключается в 

том, что на левое ухо подается звук с одной частотой (w1), в правое ухо подает-

ся звук с другой частотой (w2), а мозг как бы слаживает эти волны и мы слы-

шим звук с третьей частотой (w3=w1+w2). Так бинауральные ритмы способны 

изменять ритмы головного мозга. Торговля цифровыми наркотиками шла до-

вольно бойко. Расчет был сделан на громкие названия самих аудионаркотиков 

(«ЛСД», «марихуана», «героин», «оргазм», «рука бога» и т.д.), а также на но-

визну слова аудионаркотик. 

История с так называемыми аудионаркотиками возникла не вчера. В Ин-

тернете подобная «музыка» предлагается уже несколько лет. По сути своей, 

этот «проект» – неприкрытая и наглая пропаганда наркотиков. Вред аудионар-

котиков еще и в том, что человек, начавший их прослушивать, уже готов к 

осуществлению опасных экспериментов над своим сознанием и потенциально 

готов к употреблению реальных наркотиков. С другой стороны, проект этот, 

однозначно, коммерческий и изначально мошеннический, так как авторы этой 

затеи вытянули деньги через платные sms с доверчивых граждан. Вызывает 

озабоченность то, что вольно или невольно эти так называемые аудионаркотики 

поддерживают некоторые врачи, в добросовестности которых можно усомнить-

ся. Например, комментируя свои исследования, они выдают нормальную эмо-

циональную реакцию организма на предложенную музыку за эпилептический 

припадок. Причем человек, которому проводят эхоэнцефалографию, не демон-

стрирует никаких изменений в поведении. Он лишь констатирует: голова забо-

лела. Но всѐ это «исследователями» выдаѐтся за эпилепсию
3
. Люди верят. И 

всѐ-таки аудионаркотики нельзя однозначно назвать пустышкой. Опасность 

                                                 
1
 Шалагин А.Е. О некоторых особенностях предупреждения незаконного оборота наркотиков на современном 

этапе // Вестник КЮИ МВД России 2011. №2(4). С. 53 
2
 Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних  дел: учебник / 

под ред. В.Я. Кикотя, С.Я. Лебедева, Н.В. Румянцева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. С. 332. 
3
Аудионаркотики - это талантливый и опасный лохотрон. URL: http:/www. narkotiki.ru/ (дата обраще-

ния:10.04.2014). 
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этого «лохотрона» вполне конкретна – пропаганда наркотиков настоящих, ре-

альных, от которых люди умирают. Аудионаркотики несут антураж реальной 

наркокультуры.  

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо осуществлять госу-

дарственно-правовое регулирование в сфере применения и использования «би-

науральных ритмов». Считаем целесообразным дополнить Кодекс об админи-

стративных правонарушениях следующей статьей – «Незаконный оборот ау-

дионаркотиков», и в примечание указать, что подразумевается под аудионарко-

тиками. Вся антинаркотическая система профилактики должна быть направле-

на на формирование негативного отношения к наркотикам и выработку у насе-

ления потребности в здоровом образе жизни. Положительные изменения созна-

ния могут произойти лишь при условии создания постоянно действующей сис-

темы мероприятий информационного, просветительного, идеологического, 

обучающего и воспитательного характера антинаркотической направленности. 

 

Р.В. Шарипов, слушатель 5 курса 

(Научный руководитель – И.М. Усманов) 

 

К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ  

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В настоящее время проблема наркомании на территории Российской Фе-

дерации затрагивает приблизительно 30 миллионов человек, из них 70% - это 

подростки и молодежь, которые, по крайней мере, хотя бы один раз принимали 

наркотические средства. В большинстве случаев в сети наркомании попадают 

подростки, которые стремятся утолить свое любопытство, или дети, боящиеся 

быть отверженными своими же сверстниками. Наркомания среди молодежи 

представляет собой особую опасность. Каждый день эта угроза все больше и 

больше затягивает наших детей в свой капкан, тем самым лишая их будущего. 

Сегодня именно наркотики стали главной угрозой для развития полноцен-

ного человека, так как они продаются довольно открыто и даже распространя-

ются через Интернет. А медицинские препараты, содержащие наркотические 

вещества, в аптеках можно купить без рецепта. 

Пронаркотические ресурсы насчитывают огромное количество WEB 

(World Wide Web) - страниц: реклама наркотических средств и их аналогов и 

связанного с их потреблением образа жизни получила широкое распростране-

ние в сети глобальной коммуникации Интернет. 

И. В. Мымрина из Уфимского филиала Северо-Западного института ФСКН 

России считает, что одной из самых тревожных проблем следует признать по-

вышение уровня взаимосвязи подростковой наркомании и преступности. Так, 

например, наркомания порождает ряд сопутствующих преступлений: подделку 

рецептов с целью приобретения лекарств наркотического действия, продажу 

самих наркотиков, организацию или содержание притонов для принятия нарко-

тиков, совершение преступлений в состоянии наркотического опьянения или 
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же совершение преступлений для добычи средств на приобретение наркотиков 

(кражи, грабежи, разбойные нападения и т. п.). 

«Когда мы ставим несовершеннолетних осужденных перед выбором – ле-

чение от наркозависимости или тюрьма, очень многие, увы, выбирают тюрь-

му», – отмечает ведущий сотрудник отделения судебно-психиатрических экс-

пертиз при наркоманиях и алкоголизме ГНЦ социальной и судебной психиат-

рии имени Сербского Татьяна Клименко
1
. 

Волков Михаил, нарколог из «МЕД-ИНФОРМС», говорит: «Чтобы избе-

жать ситуации, когда дети, прячась по подворотням, начинают вести пагубный 

образ жизни, учителя посредством разработанных педагогических схем должны 

каким-то образом заинтересовать их другими занятиями, к примеру, рисовани-

ем, изготовлением подделок или простым общением друг с другом»
2
. 

Предотварить наркоманию среди подростков легче, чем ее потом излечить. 

Но тотальный запрет – не лучшее профилактическое средство, так как детям 

свойственно любопытство. Родители должны научить своего ребенка удовле-

творять свое любопытство безопасно, объясняя, что не все в этом мире можно 

пробовать, как навязывает нам реклама. 

По нашему мнению, профилактика сегодня является одним из основных 

методов борьбы с подростковой наркоманией, но ее эффективность необходимо 

повысить. Для этого необходимо задействовать все доступные средства борьбы. 

Необходимо совершенствовать законодательную и нормативную базу в данном 

направлении. Кроме того, подключить СМИ, руководство вузов, школ и других 

организаций, занимающихся досугом и обучением молодежи. Убрать с экранов 

телевизоров «тонко» рекламирующие наркотики и разгульный образ жизни 

фильмы и телепередачи. Необходимо поменять приоритеты у молодежи. По-

вернуть ее к более прекрасному, интересному и возвышенному. Отработать и 

внедрить современные технологии выявления, реабилитации и социального со-

провождения неблагополучных семей и детей. Укрепить роль семьи, поднять 

культурные и социальные аспекты нации. 

Р.Р. Шафиков, слушатель 5 курса 

(Научный руководитель – И.М. Усманов) 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕ-

СТУПНОСТИ И КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Борьба с деятельностью организованных криминальных формирований на 

территории России в настоящее время является одним их приоритетных на-

правлений всей уголовной политики, осуществляемой государством. В то же 

время достижение положительных результатов в противодействии указанному 

социальному явлению возможно только при условии учета всех присущих ему 

качественных характеристик. 

                                                 
1
 РИА Новости. URL: http://ria.ru/analytics/20110805/412248606.html#ixzz2yslt1R9C (дата обращения: 

02.03.2014г.). 
2
Волков М.А. Профилактика детской наркомании. URL: http://www.med-informs.ru/narkologiya/profilaktika-

narkomanii-nesovershennoletnikh.html (дата обращения: 02.03.2014г.). 

http://ria.ru/analytics/20110805/412248606.html#ixzz2yslt1R9C
http://www.med-informs.ru/narkologiya/profilaktika-narkomanii-nesovershennoletnikh.html
http://www.med-informs.ru/narkologiya/profilaktika-narkomanii-nesovershennoletnikh.html
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Организованная преступность характеризуется множеством различных 

признаков. Однако среди них выделяются отдельные качества, которые прева-

лируют над остальными, являясь своего рода обязательными элементами, от-

сутствие которых фактически исключает само существование организованной 

преступности как социального явления. Одним из таких качеств является нали-

чие коррупционных связей. Мы в полной мере согласны с мнением авторов, 

общую позицию которых сформулировал В.В. Панкратов, – «коррупция и ор-

ганизованная преступность составляют нерасторжимый, неразрывный крими-

нальный комплекс»
1
. Коррупция является атрибутивным свойством наиболее 

развитых форм криминальных сообществ, ее имманентным свойством.  

Ключевое значение коррупционной составляющей в деятельности органи-

зованных преступных групп определяется рядом важных обстоятельств.  

Во-первых, возможностью приумножения материальных средств за счет 

использования коррупционных связей, что дает возможность в обход установ-

ленного законом порядка получать льготы и преимущества при осуществлении 

экономической деятельности, в том числе криминального характера. Наиболь-

ший урон подобная деятельность влечет в случаях, когда коррумпированные 

чиновники дают возможность криминальным структурам осваивать бюджетные 

средства.  

Во-вторых, коррупционные связи дают возможность избежать различного 

рода контрольных и ревизионных мероприятий. С нашей точки зрения именно 

указанное обстоятельство является причиной того, что эффективность исполь-

зования бюджетных средств в России по экспертным оценкам составляет не бо-

лее 75 процентов. Однако проверки, осуществляемые различными государст-

венными органами, в большинстве случаев не выявляют финансовых или орга-

низационных нарушений, а в некоторых случаях без объяснений скрываются от 

общественности. Примером такого рода проверки может служить инспектиро-

вание сотрудниками Счетной палаты России итогов приватизации, когда после 

объявления результатов на пленарном заседании Государственной Думы было 

принято решение не придавать огласке те факты, которые были изложены де-

путатам.  

В-третьих, недобросовестные чиновники дают возможность криминаль-

ным структурам устранять конкурентов посредством использования различного 

рода административных барьеров, проверки финансово-хозяйственной дея-

тельности, лишения лицензий, разрешений, квот и иных мероприятий, делаю-

щих невозможным функционирование того или иного предприятия. Нередко в 

целях мотивации конкретного чиновника для совершения необходимых дейст-

вий, криминальные сообщества вводят в число учредителей или  управленцев 

своих юридических лиц людей, близких госслужащим, доходы которых напря-

мую зависят от эффективности работы конкретной финансово-экономической 

                                                 
1
 См.:  Панкратов В.В. Сочетание уголовно-правовых и политико-экономических мер борьбы с коррупцией // 

Изучение организованной преступности: российско-американский диалог: сборник статей / под ред. Н.Ф. Куз-

нецовой, Л. Шелли, Ю.Г. Козлова. М.: Олимп, 1997. С. 275. 
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структуры, что само по себе предопределяет совершение чиновником действий, 

в том числе и незаконных, в ее интересах.  

Наконец, в-четвертых, коррупционные связи являются необходимой со-

ставляющей безопасности организованных криминальных структур. Наличие 

связей в правоохранительных органах, или иных государственных структурах,  

административный ресурс которых, так или иначе, может быть использован 

при устранении угрозы ответственности за совершенные общественно-опасные 

деяния, безусловно, является фактом, укрепляющим симбиоз организованной 

преступности и коррупции. 

Вышеприведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что в настоящее 

время тенденция к перерастанию эпизодических связей представителей кримина-

литета с недобросовестными госслужащими в тесное «сотрудничество» на долго-

временной основе является свершившимся фактом, что в полной мере оправдыва-

ет выделение борьбы с указанными явлениями в качестве приоритетных направ-

лений деятельности по обеспечению безопасности не только отдельных сфер об-

щественной жизни, но и национальной безопасности в целом.  

Эффективное противодействие развитию криминальных сообществ и на-

ращиванию их связей с представителями государственных структур возможно 

только при осуществлении системного подхода, включающего в себя меро-

приятия политического, законодательного и организационно-управленческого 

характера, учитывающего зарубежный опыт и использующего возможности 

институтов гражданского общества. 

Оптимизация правового инструментария не должна ограничиваться приня-

тием или доработкой отдельных нормативно-правовых актов. Потребности 

борьбы с рассматриваемыми явлениями свидетельствую о том, что дух проти-

водействия этим опасным социальным явлениям должен пронизывать всю сис-

тему законодательства. В-частности, применительно к коррупции, доработка 

уголовного законодательства должна сопровождаться оптимизацией граждан-

ско-правовых, административных и дисциплинарных мер ответственности. 

Причем сами законы не должны иметь технико-юридических недостатков, на-

личие которых само по себе создает условия для служебных злоупотреблений. 

Безусловным приоритетом, являющимся отправной точкой при доработке 

действующих и формировании новых нормативно-правовых актов, являются 

соответствующие положения УК РФ, устанавливающие понятие сложных форм 

соучастия, определяющие признаки уголовно наказуемой деятельности в их со-

ставе, а также описывающие признаки коррупционных преступлений. Указан-

ное обстоятельство позволит добиться унификации применяемых дефиниций, 

сведет к минимуму возможность их субъективного толкования, а также обеспе-

чит единство правоприменительной практики.  

По нашему мнению, выделение вышеуказанных положений уголовного за-

конодательства в качестве базовой основы при совершенствовании законотвор-

ческой и правоприменительной деятельности обеспечит качественное содержа-

ние всей системы законодательных актов, регламентирующих деятельность, 
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направленную на борьбу с организованными формами преступной деятельно-

сти в целом, и их коррупционную составляющую в частности. 

 

А.Н. Ямалеева,  курсант 4 курса  

(Научный руководитель – к.ю.н. А.И. Музеев) 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ 

МЕТОДОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие науки и техники привело к разработке новых средств, приѐмов и 

методов деятельности, используемых как преступниками, так и 

правоохранительными органами. Комплекс уголовно-процессуальных и 

оперативно-розыскных мер, направленных на совершенствование 

правоохранительной деятельности и усиление борьбы с преступностью, 

требуют своего совершенствования. Так, в настоящее время нормы уголовно-

процессуального и оперативно-розыскного законодательства не регулируют 

применения вновь возникающих в большом количестве новейших и 

нетрадиционных методов исследования, применяемых в ходе раскрытия 

преступлений. 

Нетрадиционные методы в оперативно-розыскной деятельности – это 

приемы и способы получения оперативно значимой информации, которые 

применяются лишь в решении частых оперативно-тактических задач в целях 

раскрытия преступления, при условии, что данный прием, метод не принят еще 

практикой в качестве рабочего, постоянного, в том числе из-за возможной 

недостоверности его результатов. 

Приводя данную дефиницию нетрадиционных методов ОРД, следует 

отметить, что данное понятие не следует относить к устоявшимся, как в 

практике, так и в теории оперативно-розыскной деятельности. Ввиду того, что 

каждый из нетрадиционных методов в оперативно-розыскной деятельности 

несѐт в себе что-то новое, то это всегда вызывает бурную дискуссию в среде 

представителей оперативно-розыскной науки и практиков. 

Так, по сложившейся практике, к нетрадиционным методам в оперативно-

розыскной деятельности относят: 

- опросы с использованием полиграфа («детектора лжи», «сигнализатора 

стресса»); 

- опросы под воздействием гипноза, в том числе репродуктивного; 

- использование экстрасенсорных возможностей людей. 

По каким же критериям можно судить о том, сформировалось ли новое 

направление нетрадиционной оперативно-розыскной деятельности или нет? На 

наш взгляд, должны быть оценены три основных аспекта: 

 решение специфических оперативно-тактических задач специальными 

субъектами (оперативными сотрудниками) которые не ставятся при 

исследовании подобных объектов в других сферах человеческой деятельности, 

в том числе и уголовно-процессуальных; 

 специфика объектов исследования (объектов оперативной 
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заинтересованности) и в то же время их распространенность, частая 

встречаемость в местах совершения противоправных деяний; 

 методологическая и методическая разработанность данного 

направления с точки зрения возможности применения негласных методов и 

средств исключительно в строгих рамках закона. 

Специфичность приведенных аспектов позволяет говорить об 

оправданности включения в теорию ОРД нового раздела, который мы 

предлагаем назвать «Организация и тактика применения нетрадиционных 

методов оперативно-розыскной деятельности».  

Исследовав непосредственно сущность некоторых нетрадиционных 

методов оперативно-розыскной деятельности, можно сделать вывод о том, что 

почти каждый из них требует огромного внимания к себе, основательной 

подготовки, а также подбор необходимых технических средств и даже 

непосредственного носителя данного метода, к которому, например, следует 

отнести экстрасенса. 

Говоря об эффективности данных методов, справедливо будет отметить, 

что метод эффективен, если он позволяет в оптимальные сроки с наибольшей 

продуктивностью достигнуть намеченные цели. Кроме того, метод должен 

быть рентабельным – затраченные силы и средства должны соразмеряться с 

ценностью полученных результатов. 

Современное состояние развития оперативно-розыскной науки, получая 

больше степеней свободы, требует детального исследования природы 

специфических методов познания. Эти исследования, по нашему мнению, 

должны быть направлены на безотносительную оценку достоверности 

нетрадиционных методов посредством объективных социологических, 

психологических, физических, иных параметров. 

На современном этапе многие страны, в том числе и развитые, в борьбе с 

преступностью используют нетрадиционные методы получения значимой 

информации. Некоторые из них применяются достаточно серьезно, имеют свою 

форму процессуального выражения, а также юридическое обоснование. 

Полагаем, что исследования в сфере применения названных методов 

необходимо продолжать и с тем, чтобы юридически закрепить возможность их 

использования отечественному правоприменителю, получить соответствующее 

признание данных методов и в нашей стране. 
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ПОДСЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

А.И. Абрамова,  курсант 2 курса  

(Научный руководитель – Э.П. Мельник) 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА  

О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

Назначение уголовного судопроизводства, согласно ст. 6 УПК РФ, заклю-

чается как в защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпев-

ших от преступления, так и в равной степени в защите личности от незаконного 

и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод. Если же 

перспектива привлечения к уголовной ответственности в силу сложившихся 

обстоятельств открывается перед несовершеннолетними, то следует вести речь 

о повышенной степени защиты, в том числе посредством участия законного 

представителя несовершеннолетнего в уголовном процессе. 

Необходимость законного представительства несовершеннолетних обу-

словлена тем, что им трудно самостоятельно реализовать предоставленные пра-

ва в силу того, что их личность находится еще в состоянии становления, разви-

тия, они не обладают достаточным жизненным опытом, не могут в должной 

мере осознавать характер и значение возникающей для них опасности незакон-

ного и необоснованного уголовного преследования. Цель участия законных 

представителей в уголовном судопроизводстве сводится к замещению отсутст-

вующей у несовершеннолетнего уголовно-процессуальной дееспособности, а 

содержание законного представительства заключается в защите прав и закон-

ных интересов несовершеннолетнего. Одновременно следует отметить, что 

профессиональная защита прав и законных интересов несовершеннолетнего, 

вовлеченного в уголовное судопроизводство, связана с реализацией другой 

формы обеспечения права на защиту — посредством обязательного участия 

защитника
1
. 

Потребность в защите прав и законных интересов несовершеннолетнего 

возникает с момента вовлечения его в уголовное судопроизводство, уже на ста-

дии возбуждения уголовного дела. Но, к сожалению, участие законных пред-

ставителей на данной стадии уголовного процесса не только не регламентиру-

ется уголовно-процессуальными нормами, но и вообще не предусматривается. 

Дознаватель, следователь обязаны принять и проверить поступившее со-

общение о любом совершенном и готовящемся преступлении и в пределах сво-

ей компетенции принять по нему решение в установленный законом срок (ч. 1 

ст. 144 УПК РФ). Исполняя возложенные на них процессуальные обязанности 

по принятию и проверке полученных сообщений о преступлении, указные 

должностные лица вступают в уголовно-процессуальные отношения с заявите-

                                                 
1
 Шпилев В. Н. Участники уголовного процесса. Минск, 1970. С. 143. 
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лями и лицами, вовлекаемыми в их проверочную деятельность
1
, осуществляют 

уголовное судопроизводство. 

Таким образом, защита личности от возможного незаконного и необосно-

ванного уголовного преследования и ограничения ее прав и свобод должна 

осуществляться с момента получения должностными лицами органа дознания 

или предварительного следствия сообщения о преступлении. 

Уголовно-процессуальный закон предусматривает наряду с обязательным 

участием защитника участие законного представителя несовершеннолетнего, 

подвергающегося уголовному преследованию, в качестве средства обеспечения 

его прав и законных интересов, позволяющего так или иначе компенсировать 

отсутствие у него, по сравнению с взрослыми лицами, возможностей в полной 

мере использовать свои права и самостоятельно себя защищать, но, к сожале-

нию, только после возбуждения уголовного дела (ст. 48 УПК РФ). 

В соответствии со ст. 426 УПК РФ законные представители несовершен-

нолетнего подозреваемого, обвиняемого допускаются к участию в уголовном 

деле на основании постановления следователя, дознавателя с момента первого 

допроса несовершеннолетнего.  

В советском уголовном процессе допуск к участию в уголовном судопро-

изводстве законных представителей несовершеннолетних, подвергаемых уго-

ловному преследованию, обычно связывался лишь с приобретением несовер-

шеннолетним процессуального статуса обвиняемого.
2
 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, одним из поводов для возбуждения 

уголовного дела является явка с повинной. Вместе с тем в уголовно-

процессуальном законе довольно лаконично раскрываются понятие заявления о 

явке с повинной как добровольного сообщения лица о совершенном им престу-

плении, а также форма и порядок фиксации данного заявления в процессуаль-

ных документах (ст. 142 УПК РФ). О возможности, более того, об обязательно-

сти участия законного представителя несовершеннолетнего в таком действии, 

как заявление о явке с повинной, даже не упоминается. 

Следователи, дознаватели в случае прибытия вместе с несовершеннолет-

ним, желающим сделать заявление о явке с повинной, его родителей, как пра-

вило, не возражают против их участия в данном действии. В случае принятия 

от несовершеннолетнего устного заявления о явке с повинной участие закон-

ных представителей отражается в соответствующем протоколе.  

Законный представитель должен также иметь возможность противодейст-

вовать принятию незаконного или необоснованного решения о возбуждении 

уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, а также об отказе в возбу-

ждении уголовного дела, если избранное следователем, дознавателем основа-

ние для такого отказа не соответствует результатам проверки сообщения о пре-

                                                 
1
  См.: Божьев В. П. Уголовно-процессуальные отношения. М., 1975. С. 78. 

2
 Рахунов Р. Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому праву. М., 1961. С. 18; Жогин 

Н. В., Фаткуллин Ф. Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. М., 1965. С. 215—217; 

Саркисянц Г. Л. Участие законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого в суде. Ташкент, 1985. С. 

96; Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1. С. 103. 
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ступлении и вступает в противоречие с законными интересами несовершенно-

летнего. 

При этом законному представителю должны быть предоставлены права, 

сходные по содержанию с правами законного представителя подозреваемого на 

стадии предварительного расследования (ч. 2 ст. 426 УПК РФ) и, по существу, 

производные от них. 

 

Р.А. Ахметханов,  курсант 4 курса  

(Научный руководитель – к.ю.н. И.Д. Гайнов) 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

ПО РЕАБИЛИТИРУЮЩИМ ОСНОВАНИЯМ 

Признав предварительное расследование законченным, а собранные дока-

зательства достаточными для констатации наличия того или иного основания 

прекращения уголовного дела, следователь обязан:  

• оценить полноту и достаточность собранных по уголовному делу доказа-

тельств, а также наличие оснований для его прекращения;  

• объявить подозреваемому, обвиняемому, законному представителю о 

предстоящем прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования 

по имеющимся основаниям и разъяснить сущность, правовые последствия при-

нимаемого решения, право возражать против прекращения дела по этому осно-

ванию
1
.  

При прекращении дела по реабилитирующим основаниям необходимо 

разъяснить лицу порядок восстановления его нарушенных прав и принять пре-

дусмотренные законом меры по возмещению вреда, причиненного гражданину 

в результате незаконного задержания, незаконного привлечения к уголовной 

ответственности и незаконного применения мер пресечения
2
.  

При этом следует помнить, что иногда в процессе расследования выявля-

ются факты, требующие применения мер дисциплинарного или администра-

тивного воздействия в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в со-

вершении преступления, или иных лиц. Следователь, прекращая уголовное де-

ло или уголовное преследование, в данной ситуации направляет копию поста-

новления в соответствующие органы или должностным лицам для принятия 

мер административного или дисциплинарного воздействия. При прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования в связи с примирением сторон 

или в связи с деятельным раскаянием в соответствии со ст. 25, 28 УПК РФ на 

предварительном следствии необходимо согласие руководителя следственного 

органа. В соответствии со ст. 427 УПК РФ следователь с согласия руководителя 

следственного органа выносит постановление о прекращении уголовного пре-

следования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовер-

                                                 
1
 Предварительное следствие: учеб. для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего про-

фессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция» / под ред. М.В. Мешкова. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА. 2009.  С. 494. 
2
 Там же. С. 497. 
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шеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздейст-

вия, предусмотренной ч. 2 ст. 90 УК РФ. 

Приняв решение о прекращении уголовного дела, следователь обязан сис-

тематизировать материалы уголовного дела. При этом также составляется 

опись содержащихся в уголовном деле документов.  

Необходимо упомянуть и о статистических карточках, составляемых при 

принятии решения о прекращении уголовного дела. В случае прекращения уго-

ловного дела или уголовного преследования по реабилитирующим основаниям 

составляется статистическая карточка на принятое решение по уголовному де-

лу.  

В случаях принятия решения о прекращении уголовного дела по нереаби-

литирующим основаниям составляются статистические карточки как на окон-

ченное дело с составлением обвинительного заключения на лицо, совершившее 

преступление. Уголовное дело, по которому принято решение о прекращении, 

за исключением оснований, предусмотренных в ст. 427 УПК РФ, с сопроводи-

тельным письмом направляется в архив.  

В сопроводительном письме указываются номер и наименование уголов-

ного дела, основания прекращения, количество листов, сведения о принятии 

решения по мерам пресечения и вещественным доказательствам.  

При принятии решения о прекращении уголовного дела соблюдаются та-

кие важнейшие принципы уголовного судопроизводства, предусмотренные ст. 

11 и 14 УПК РФ, как принцип охраны прав и свобод человека и гражданина, а 

также презумпции невиновности.  

 

А.И. Белозеров, 

 слушатель ФПО и ДПО КЮИ МВД России 

(Научный руководитель – Л.В. Сатдинов)  

 

ОБВИНЕНИЕ И ЗАЩИТА  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 

С первых же дней применения действующего УПК Российской Федерации 

(далее - УПК) в деятельности по поддержанию государственного обвинения в 

суде наметились существенные проблемы, одна из которых связана с разреше-

нием вопроса о допустимости или недопустимости собранных на предвари-

тельном следствии обвинительных доказательств. По этому поводу разверну-

лись наиболее острые процессуальные дискуссии между государственными об-

винителями и стороной защиты, которые до настоящего времени не нашли сво-

его разрешения ни на теоретическом, ни на практическом, ни на законодатель-

ном уровне
1
. 

                                                 
1
 Друзин Е.В. Основания признания доказательств недопустимыми. Саратов, 1997. С. 27 - 28; Михайловская И. 

Права личности - новый приоритет Уголовно-процессуального кодекса РФ // Российская юстиция. 2002. N 7; 

Лупинская П. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Российская юстиция. 2002. N 7; 

Бернем У. Тезисы выступления на конференции "УПК РФ: год правоприменения и преподавания". М.: МГЮА, 

2003; Горбачев А.В. О допустимости показаний, данных лицом против самого себя // Адвокатская практика. 

2004. N 2. 
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Как известно, недопустимыми являются доказательства, полученные с на-

рушением требований уголовно-процессуального закона, в силу чего они не 

имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а 

также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмот-

ренных ст. 73 УПК (ч. 1 ст. 75 УПК). При этом согласно разъяснениям поста-

новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 

г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуще-

ствлении правосудия" "доказательства должны признаваться полученными с 

нарушением закона, если при их собирании и закреплении были нарушены га-

рантированные Конституцией Российской Федерации права человека и гражда-

нина или установленный уголовно-процессуальным законодательством поря-

док их собирания и закрепления, а также если собирание и закрепление доказа-

тельств осуществлено ненадлежащим лицом или органом, либо в результате 

действий, не предусмотренных процессуальными нормами" (п. 16)
1
. 

Устанавливая процессуальную форму получения фактических данных, за-

конодатель преследовал в первую очередь цели обеспечения прав человека и 

гражданина и получения достоверной информации, что, в свою очередь, позво-

лило построить перечень доказательств, признающихся недопустимыми. К ним 

законом отнесены: 1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе 

досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, вклю-

чая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обви-

няемым в суде; 2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, 

предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать 

источник своей осведомленности; 3) иные доказательства, полученные с нару-

шением требований УПК (ч. 2 ст. 75 УПК). 

Решая вопрос о том, является ли доказательство по уголовному делу недо-

пустимым по основаниям, указанным в п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, суд, руково-

дствуясь постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. N 1 

«О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации», должен в каждом случае выяснять, в чем конкретно выразилось 

допущенное нарушение
2
. Содержание данной статьи базируется на положении, 

сформулированном в ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации, которая 

гласит: «При осуществлении правосудия не допускается использование доказа-

тельств, полученных с нарушением федерального закона». 

Наличие ходатайства стороны (как практика показывает, преимущественно 

стороны защиты) об исключении доказательства по мотивам его недопустимо-

сти - одно из наиболее распространенных оснований для проведения предвари-

тельного слушания по уголовному делу в стадии назначения судебного заседа-

ния (п. 1 ч. 2 ст. 229 УПК). При этом при рассмотрении уголовного дела по су-

ществу суд по ходатайству стороны вправе повторно рассмотреть вопрос о при-

знании исключенного доказательства допустимым (ч. 7 ст. 235 УПК). Как сви-

детельствует правоприменение, этот вопрос, как правило, становится важней-

                                                 
1
 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. N 1. 

2
 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. N 5. 
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шим пунктом состязания сторон. Причем государственный обвинитель в этом 

состязании почти всегда является «ответчиком», т.к. подавляющее большинст-

во ходатайств о признании доказательства недопустимым касается обвинитель-

ных доказательств. 

Иначе и быть не может: обвинительное заключение следователя или обви-

нительный акт, или обвинительное постановление органа дознания, с которыми 

уголовное дело поступает в суд для разрешения по существу, базируются на 

обвинительных доказательствах, анализе доказательств, заявленных стороной 

защиты (если таковые имеются), и в общем выводе о том, что эти оправдатель-

ные доказательства полностью опровергаются обвинительными. При этом тот 

факт, что обвинительное заключение, равно как и обвинительный акт и обвини-

тельное постановление, утверждается прокурором и им же направляется вместе 

с уголовным делом в суд, означает, что все обвинительные доказательства 

представлены стороной обвинения, и поддержание государственного обвине-

ния в суде есть не что иное, как утверждение о виновности лица в совершении 

преступления. 

Ходатайства об исключении доказательств представляются стороной за-

щиты, для которой они являются важнейшим средством осуществления своей 

процессуальной функции, тогда как сторона обвинения пользуется аналогич-

ным средством лишь в тех случаях, когда доказательства в виде предметов или 

документов представлены стороной защиты непосредственно в суд. Причем 

правило о том, что все допустимые доказательства должны быть собраны с со-

блюдением правил, установленных УПК, на сторону защиты, лишенную пол-

номочий производить следственные действия, не распространяются. 

 

Н.Н. Борохова, 

 слушатель ФПО и ДПО КЮИ МВД России 

(Научный руководитель – Л.В. Сатдинов) 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА ПОТЕРПЕВШЕГО  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 

В уголовном процессе дореволюционной России потерпевшими признава-

лись лица, которые понесли от преступления какой-либо вред (ст. 19 Устава 

уголовного судопроизводства). Права потерпевшего по делам публичного об-

винения были незначительными, если он не предъявлял гражданский иск о воз-

мещении вреда и не становился в связи с этим гражданским истцом. Так, со-

гласно комментарию к ст. 575 Устава уголовного судопроизводства, "потер-

певшее лицо, не заявившее иска о вознаграждении, не может предъявлять суду 

требования о вызове свидетелей, но оно может указывать на них прокурорско-

му надзору, от усмотрения коего зависит, оставить эти заявления без последст-

вий или требовать от суда вызова свидетелей". В такой трактовке потерпевшего 

сказалось влияние уголовно-процессуального законодательства Франции, осно-

ванного на признании в уголовном процессе двух начал: публичного и частного 

иска. 
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В эпоху социализма уголовно-процессуальное законодательство избрало 

существование в уголовном процессе двух самостоятельных субъектов уголов-

ного процесса - потерпевшего и гражданского истца. При этом в большинстве 

случаев функции указанных выше двух субъектов осуществлялись одним и тем 

же лицом. Более того, потерпевший был обязан давать показания в том же по-

рядке, что и свидетель. Такой процессуальный статус потерпевшего в основном 

сохранился и в УПК РФ 2001 г. Конечно же, необходимо признать, что в право-

вом статусе потерпевшего появились и новые черты. 

Потерпевший теперь причислен к участникам уголовного судопроизводст-

ва со стороны обвинения. Согласно ч. 2 ст. 15 УПК РФ, функции обвинения, 

защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть 

возложены на один и тот же орган или одно и то же лицо. Новый УПК наделил 

потерпевшего комплексом прав по участию в производстве по уголовному де-

лу, в том числе в доказывании, причем потерпевший имеет по ряду признаков и 

права, сходные с правами обвиняемого. 

Поддерживая доводы тех авторов, которые полагают, что потерпевший в 

соответствии с принципом состязательности и равенства сторон должен поль-

зоваться не меньшими правами, чем обвиняемый, считаем целесообразным об-

ратить внимание на то, что основное назначение потерпевшего как участника 

судопроизводства стороны обвинения - дать полные и объективные показания, 

уличающие обвиняемого, как этого требует закон. Поэтому представляется 

весьма неопределенным следующее суждение: «В рамках действующего УПК 

РФ вопрос должен ставиться не об уравнении прав потерпевшего и обвиняемо-

го, а об изменении отношения дознавателя, следователя, прокурора к потер-

певшему как участнику, преследующему общий с ними процессуальный инте-

рес - обвинение и наказание виновного»
1
. 

Если речь в данном случае идет о том, что следователь, прокурор должны 

больше оказывать содействие потерпевшему в реализации его прав, то нужно 

согласиться с авторами данного положения. Вместе с тем необходимо учиты-

вать, что обвинение и наказание виновного нередко далеко не главный интерес 

потерпевшего. Часто для него главное - забыть о преступлении, тем самым не 

усугублять нанесенную психологическую травму; размер компенсации мораль-

ного вреда, причиненного преступлением, порой значительно возрастает от хо-

ждения по судам, от угроз расправы за дачу показаний. В такой ситуации инте-

рес потерпевшего состоит в том, чтобы органы следствия, прокурор и суд обес-

печили ему безопасность, а также, чтобы ему был возмещен в должном объеме 

гражданский иск, учитывающий и моральный вред, и судебные издержки. 

Именно в таком содействии нуждается, в первую очередь, многочисленная ка-

тегория беспомощных жертв преступлений, которые не только лишены воз-

можности, но и ограничены в своих способностях самостоятельно отстаивать 

                                                 
1
 См.: Процесс в законе // Российская газета. 2006. 6 дек. 
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свои права и интересы: несовершеннолетние, престарелые, инвалиды, лица с 

психическими недостатками
1
. 

Приведенное выше суждение, по нашему мнению, не стоит расценивать 

как стремление его авторов возложить на потерпевшего наряду со следователем 

и прокурором бремя доказывания вины обвиняемого. Следователь, прокурор не 

должны пытаться переложить на потерпевшего свою ответственность за нека-

чественное расследование по делу, неподготовленность к участию в судебном 

разбирательстве. 

 

А.О. Воронцов, курсант 3 курса  

(Научный руководитель – к.ю.н., доцент А.Ш. Габдрахманов) 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАЩИТНИКА  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 

Защитником является лицо, осуществляющее защиту прав и интересов, а 

также оказывающее юридическую помощь при производстве уголовного дела 

подозреваемым, обвиняемым. Порядок осуществления защиты установлен уго-

ловно-процессуальным кодексом (ч. 1 ст. 49 УПК РФ). 

В ч. 2 ст. 49 УПК РФ сказано, что в качестве защитников допускаются ад-

вокаты. В качестве защитника по определению либо постановлению суда имеет 

допуск один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске 

которого обвиняемое лицо ходатайствует.
2
 Юридический смысл понятия 

«близкие родственники» раскрыт в пункте четвертом статьи пятой УПК РФ. 

Ими могут быть супруга, супруг, дети, родители, усыновленные, усыновители, 

родные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки.  

Требований, предъявляемых к «иному лицу», которое допускается в каче-

стве адвоката обвиняемого, УПК РФ не устанавливает. 

Адвокат, получивший статус адвоката и право осуществлять адвокатскую 

деятельность, является независимым консультантом по правовым вопросам. За 

исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельностью, 

адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью. Он может 

руководить адвокатскими образованиями и работать в них на выборных долж-

ностях (президент, член ревизионной комиссии и т.д.).
3
 

Адвокат при осуществлении юридической помощи выполняет следующие 

функции: 

- в устной или в письменной форме дает консультации и справки по право-

вым вопросам; 

- представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве; 

- составляет заявления, жалобы, ходатайства и прочие документы правово-

го характера; 

                                                 
1
 См.: Сарсенбаев Т.Е. Теория и практика охраны прав и законных интересов беспомощных жертв преступления 

в досудебном производстве. М.: Юрлитинформ. 2005. 
2
 УПК РФ: ФЗ от 18.12.2001 г. № 174 –ФЗ // Российская газета. 2001. 22 декабря. 

3
 Смоленский М.Б. Адвокатура в России: учебник. М.: КНОРУС, 2011. С. 85-86. 
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- участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в 

третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных орга-

нах разрешения конфликтов; в гражданском и административном судопроиз-

водстве; производстве по делам об административных правонарушениях; 

- участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголов-

ном судопроизводстве; 

 - представляет интересы доверителя в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных орга-

низациях; 

- представляет интересы доверителя в органах государственной власти, су-

дах и правоохранительных органах иностранных государств, международных 

судебных органах, негосударственных органах иностранных государств, если 

иное не установлено законодательством иностранных государств, уставными 

документами международных судебных органов и иных международных орга-

низаций или международными договорами России; 

- участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном произ-

водстве, а также при исполнении уголовного наказания; 

 - выступает в налоговых правоотношениях в качестве представителя дове-

рителя.
 1
  

Момент начала участия адвоката в уголовном деле является одним из важ-

нейших аспектов защиты. Ссылаясь на ч.3 ст. 49 УПК РФ, защитник участвует 

в производстве уголовного дела с момента
2
: 

1) вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемо-

го. Исключения составляют случаи, предусмотренные п.2-5 ч.3 ст.49 УПК РФ. 

Таким образом, закон позволяет защитнику до предъявления обвинения своему 

подзащитному реализовать значительную часть принадлежащих ему прав, а 

именно встречаться наедине с подозреваемым или обвиняемым, собирать дока-

зательства, заявлять ходатайства и др. (п. 2, 5, 6, 8, 10, 11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ). 

2) возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица в период 

проведения предварительного расследования в форме дознания (ст. 223 УПК 

РФ), а также по уголовным делам частного обвинения (ст.318 УПК РФ); 

3) с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления (п.15 ст.5, 91, 92 УПК РФ);  

4) заключения под стражу до предъявления обвинения (ст.100 УПК РФ); 

5) вручения постановления о назначении судебно-психиатрической экс-

пертизы обвиняемому. Таким же правом пользуется лицо, которое не привле-

чено в качестве обвиняемого, и производство по делу, в отношении которого 

приостановлено вследствие его тяжелого психического состояния; 

6) начала осуществления иных мер процессуального характера, затраги-

вающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления.  

                                                 
1
Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ:ФЗ от 31.052002 г. № 63-ФЗ// Российская газета.2002.5 июня.  

2
 Научно-практический комментарий к УПК России / под ред. В.М. Лебедева. М.: Спарк, 2005. 96 с. 
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В законодательстве не закреплено точного перечня таких мер и процессу-

альных действий. Воссоздать указанный перечень возможно, проанализировав 

гл. IV УПК РФ (меры процессуального принуждения). 

Рассмотрим меры процессуального принуждения: 

- к «иным мерам процессуального принуждения» можно отнести все иные 

меры процессуального принуждения, помимо задержания лица, подозреваемого 

в совершении преступления (п.3 ч.3 ст.49 УПК РФ); 

- к «иным процессуальным действиям» относятся процессуальные дейст-

вия, ограничивающие реальную свободу и личную неприкосновенность опре-

деленной личности независимо от его процессуального положения. Другими 

словами, к «иным процессуальным действиям» относят: удержание уполномо-

ченными органами, привод либо доставление в органы дознания и следствия, 

содержание в изоляции без права на контакт, а также иные следственные дейст-

вия, существенно ограничивающие свободу и личную неприкосновенность. 

Конституционный Суд в постановлении № 11-П от 27.06.2000г. раскрыва-

ет перечень процессуальных действий и иных мер, которые могут считаться 

основанием для вступления в дело защитника в зависимости от ситуации.
1
  

Часто следователи для получения нужных им сведений, допрашивают в 

качестве свидетеля лицо, фактически заподозренное в совершении преступного 

деяния. В данной ситуации в отношении подозреваемого используются его же 

показания, которые он дал ранее в качестве свидетеля. Таким образом, следова-

тели избегают необходимости разъяснять такому лицу его права, включающие 

и право на защиту.  

По мнению Р.П. Чернова, допрос обвиняемого в качестве свидетеля зна-

чит, что человек свидетельствует против самого себя.
2
 При этом суды такие 

свидетельские показания не исключают, так как следствие выбирает метод «до-

прос в качестве свидетеля – очная ставка». Сама очная ставка копирует ранее 

данные свидетельские показания, при этом являясь абсолютно независимым 

следственным действием. Таким образом, исключается возможность защиты 

(нарушение ст.51 Конституции РФ)
3
.  

Такие показания должны быть признаны недопустимыми в суде. На прак-

тике иногда встречаются случаи исключения судами из доказательств показа-

ний подсудимого, данных им в качестве свидетеля, но иногда не исключаются 

протоколы очной ставки.  

Важным моментом начала участия адвоката в уголовном деле определен 

следующий случай - дача показания обвиняемым (подозреваемым) в ходе досу-

дебного производства в отсутствие защитника; не подтвержденные обвиняе-

мым (подозреваемым) показания в суде  и  относятся к недопустимым доказа-

тельствам (п.1 ч.2 ст.75 УПК РФ). Следовательно, до начала участия в деле ад-

воката, какие бы признательные показания не дал подозреваемый, в суде они 

могут быть признаны недопустимыми. 

                                                 
1
 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=27705 

2
 Чернов Р.П. Свидетельские показания как источник доказательств // Адвокат. 2005. № 5. С. 26-27. 

3
 Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г.) // Российская газета. 1993. 25 де-

кабря. 
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Начало участия в уголовном деле адвоката находится не только в сфере 

интересов защиты, но и стороны обвинения. 

Можно сделать определенные выводы: 

1) Под защитником, согласно ч.1 ст.49 УПК РФ, понимается лицо, осуще-

ствляющее квалифицированную юридическую помощь подозреваемым и обви-

няемым, включая о производство по уголовному делу
1
.  

2) На различных стадиях уголовного процесса обвиняемые и подозревае-

мые имеют право пользоваться правом на защитника. 

3) Одной из форм реализации принципа обеспечения права на защиту по-

дозреваемому, обвиняемому является участие защитника на различных стадиях 

уголовного процесса. 

4) Защитником в уголовном судопроизводстве является адвокат. Законода-

тель вправе в интересах правосудия предусмотреть возможность допуска в ка-

честве защитника, имеющего лицензию на предоставление квалифицированной 

юридической помощи, иного лица, помимо адвоката, избранного самим обви-

няемым; 

5) Государственные органы или должностные лица обеспечивают обяза-

тельное участие защитника в процессе. Обязательное участие защитника рег-

ламентируется УПК РФ, и несоблюдение требований рассматривается как на-

рушение законодательства, влекущее за собой дополнительное расследование 

или отмену приговора. 

 

Д.И. Гайфутдинов, слушатель 5 курса 

(Научный руководитель – А.Ч. Хаиров) 

 

ОСМОТР ДОКУМЕНТОВ:  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Регулирование вопросов по  борьбе с преступностью в России предполага-

ет дальнейшее совершенствование деятельности следственных подразделений 

путем широкого внедрения в практику расследования научно-технических 

средств и методов. 

В связи с этим особую актуальность приобретает теоретическая разработка 

целей, задач, порядка проведения отдельного следственного действия, широкое 

применение достижений криминалистической и уголовно-процессуальной нау-

ки, которые оказывают помощь в раскрытии, расследовании и предупреждении 

преступлений. 

Значительное количество преступлений совершается путем подделки и ис-

пользования фальшивых документов.  Документ в правовой практике призван 

устанавливать и удостоверять юридические факты, влекущие возникновение, 

изменение или прекращение правоотношений. Обладая установленной формой 

и рядом индивидуализированных его элементов, документ создает определен-

ное доказательственное обеспечение существования закрепленных в нем фак-

тов. Это само по себе отражает то важное значение, которое во всех областях 

                                                 
1
 УПК РФ: ФЗ от 18.12.2001 г. № 174 – ФЗ // Российская газета. 2001. 22 декабря.  
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жизни общества имеет документ, обеспечивающий надлежащее  соблюдение 

прав и обязанностей сторон в различных правоотношениях. 

Эффективность расследования преступлений во многом определяется ком-

плексным использованием современных научно-технических средств и методов 

в ходе осмотра документов. Как и другие следственные действия, оно позволяет 

собрать, при тщательном его проведении, необходимое количество значимой 

информации. Осмотр позволяет следователю окунуться в атмосферу события, 

используя все свои органы чувств, воспринять осматриваемый объект, посколь-

ку не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
1
 

Статья 176 УПК РФ, закрепляя основания для производства осмотра, ука-

зывает: «Осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, 

предметов и документов производится в целях обнаружения следов преступле-

ния, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного де-

ла». Следовательно, осмотр документов, наряду с осмотром места происшест-

вия, местности и помещений, является следственным действием и регламенти-

рован уголовно-процессуальным законодательством. 

В ч. 3 ст. 177. предоставляется случай исключительной возможности про-

изводить осмотр документов не на месте их обнаружения. Вместе с тем  ч. 2 ст. 

177  требования об осмотре предметов при обыске и выемке не содержит. Дан-

ное требование отсутствует и в нормах, непосредственно регламентирующих 

производство обыска и выемки (ст. 182-184 УПК РФ). 

Анализ следственной практики свидетельствует о том, что, несмотря на 

отсутствие в УПК РФ прямого указания на необходимость проведения осмотра 

документов при производстве обыска и выемки, документы, изымаемые в ходе 

этих следственных действий, следователь предварительно осматривает и их 

признаки фиксирует в протоколе.
2
 

Ч. 13 ст. 182 УПК РФ обязывает указать в протоколе описание и другие 

характеристики документа, упоминания об осмотре этих документов она не со-

держит. Полагаем, следует дополнить ч. 10 ст. 182 УПК РФ словом «осматри-

ваются»: «Изъятые предметы, документы и ценности осматриваются, предъяв-

ляются понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае не-

обходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостове-

ряется подписями указанных лиц». 

В следственной и судебной практике, как правило, ограничиваются одно-

кратным осмотром, пытаясь разрешить в его ходе все задачи. Конечно, уже при 

обнаружении документа, возможно являющегося доказательством, устанавли-

ваются и фиксируются некоторые характерные признаки. В частности, осмотр 

документа на месте обнаружения позволяет зафиксировать признаки, связан-

ные с местом обнаружения и положением документа. 

Справедливо возникает вопрос о необходимости производства дополни-

тельного осмотра документов, изъятых при обыске или выемке, перед их на-

                                                 
1
 Еникеев М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология. М.:Проспект, 2011. С. 53. 

2
 Проблемы предварительного следствия и дознания: сборник научных трудов №225. М.: ВНИИ МВД России, 

2008. С. 162. 
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правлением на технико-криминалистическую экспертизу или для признания 

вещественными доказательствами. 

Осмотр документов производится на основании и с соблюдением норм 

уголовно-процессуального закона и с участием указанных в законе лиц, заклю-

чающихся в изучении и оценке с помощью необходимых научно-технических 

средств, методов и приемов,  признаков и особенностей в осматриваемых доку-

ментах, имеющих значение для установления истины по делу. 

 

Р.Р. Гильмутдинов,  курсант 3 курса  

(Научный руководитель – к.ю.н., доцент А.Ш. Габдрахманов) 

 

АДВОКАТ В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ 

Суд присяжных имеет давние исторические традиции. Считают, что он 

появился во Франции в 829 г. во времена правления Людовика Благочестивого. 

Затем в 1066г. при ее завоевании норманнами во главе с Вильгельмом I он был 

перенесен в Англию
1
. 

Суд присяжных в России был учрежден судебными Уставами 1864г. Пер-

вые заседания суда присяжных состоялись в 1866 г. в г. Санкт - Петербурге и 

Москве. С 1866 по 1883гг. было образовано 59 судов присяжных.
2
 Согласно по-

становлению Верховного Совета РФ, суды с участием присяжных заседателей 

учредились 1 ноября 1993г. Названным постановлением предусматривалось по-

этапное введение суда с участием присяжных заседателей на всей территории 

России. 

Согласно ст. 30 УПК РФ возможно рассмотрение дела обвиняемого судом 

присяжных в случае, если он обвиняется в тяжких или особо тяжких преступ-

лениях – дела, где, например, назначено наказание на срок более 15 лет лише-

ния свободы. Судопроизводство с участием присяжных заседателей осуществ-

ляется в случаях, предусмотренных федеральным законом (ч. 4 ст. 123 Консти-

туции РФ).  

Для того чтобы дело рассматривалось судом присяжных, подсудимый 

должен свое желание выразить в письменной форме еще на этапе предвари-

тельного следствия. В случае отказа от заявления ходатайства обвиняемый ли-

шается права заявлять его в дальнейшем. 

Адвокат должен обратить внимание своего подзащитного на наличие бла-

гоприятных обстоятельств в деле для рассмотрения в суде присяжных. Он не 

должен навязывать подзащитному свое мнение о целесообразности или, наобо-

рот, о нецелесообразности рассмотрения его дела в суде присяжных. Подсуди-

мый должен знать положительные и отрицательные стороны процесса с уча-

стием суда присяжных. 

В соответствии со ст. 235 УПК РФ нельзя ссылаться и сообщать присяж-

ным о доказательствах, которые исключены из дела. Поэтому адвокату, на 

                                                 
1
 Бернэм У. Суд присяжных заседателей. М., 1996. 6 с.  

2
 Боботов С.В., Чистяков Н.Ф. Суд присяжных: история и современность. М.: 1992. 71 с. 
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предварительном слушании особенно, нужно уделить внимание оспариванию 

допустимости доказательств.  

Если адвокат на стадии предварительного расследования не заявил хода-

тайство об исключении из дела недопустимых доказательств, либо заявил, но 

следователем оно было отклонено, защитник должен возбудить ходатайство на 

стадии предварительного слушания. 

Отбор присяжных - важная стадия рассмотрения дела в суде. От качест-

венного состава зависит способность коллегии присяжных вынести согласо-

ванное и справедливое решение.  

Согласно ст. 328 УПК РФ, адвокат и его подзащитный при формировании 

коллегии присяжных заседателей имеют право задавать вопросы присяжным 

для установления наличия или отсутствия у кандидатов в присяжные предвзя-

тых мнений. Наличие у присяжных заседателей предвзятых мнений приводит к 

формированию обвинительной установки. Адвокат и его подзащитный могут 

подать мотивированное ходатайство об отводах, если получены ответы, не 

удовлетворяющие адвоката.  

Защита может ходатайствовать о роспуске всей коллегии присяжных засе-

дателей согласно ст. 330 УПК РФ, в случае, если созданная коллегия присяж-

ных заседателей может оказаться не способной вынести объективный вердикт. 

Ходатайство заявляется до принятия присяжными присяги. 

Адвокат должен следить, чтобы среди отводимых присяжных заседателей 

были отведены следующие лица: 

- кандидаты в присяжные должны быть из числа равных обвиняемому со-

граждан; 

- чиновники, так как сдержанно относятся к правам и свободам человека и 

гражданина; 

- имеющие опыт повседневного применения закона;  

- имеющие детей, особенно женщины. 

Согласно ст. 328 УПК РФ, адвокат может задавать вопросы кандидатом в 

присяжные, может ознакомиться с заполняемой каждым кандидатом анкетой 

для получения информации о личности и о социально - психологических осо-

бенностях присяжных. 

На основании судебной практики разберем нарушение ст. 326 УПК РФ.  

В состав коллегии присяжных заседателей вошло лицо, не включенное ни 

в один из находящихся в суде списков кандидатов в присяжные заседатели. 

25 марта 2011 года Самарским областным судом с участием присяжных 

заседателей по ч. 1 ст. 209 УК РФ рассматривалось уголовное дело в отноше-

нии «Л.», где участвовал присяжный заседатель «Н.». 

Адвокаты осужденного «Л.» в кассационной жалобе просили отменить 

приговор и направить уголовное дело на новое судебное разбирательство, 

ссылаясь, на то, что присяжный заседатель «Н.» не включен в общий и запас-

ной список кандидатов в присяжные заседатели Самарской области на 2009-

2012 гг. 
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Судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу, т.к. согласно ст. 

326 УПК РФ, отбор кандидатов в присяжные заседатели для рассмотрения 

конкретного уголовного дела производится из находящихся в суде общего и 

запасного списков путем случайной выборки. 

Представленными в суд кассационной инстанции материалами подтвер-

ждено, что «Н.», который вошел в состав коллегии присяжных заседателей и 

принимал участие в вынесении вердикта по настоящему уголовному делу, не 

включен ни в общий, ни в запасной списки кандидатов в присяжные заседате-

ли для Самарского областного суда на 2009-2012 гг. 

Таким образом, вердикт по уголовному делу в отношении «Л.» вынесен 

незаконным составом коллегии присяжных заседателей.
1
 

Судебное следствие в суде присяжных различается от стандартного суда 

тем, что существенную роль играет психологический контакт с присяжными 

заседателями. Здесь в работе защитника обязаны использоваться адвокатское 

красноречие и психологические приемы, что даст ему возможность открыться в 

совершенной мере и посодействовать подзащитному. 

Для правильного формирования мнения по уголовному делу присяжные 

заседатели и председательствующий судья должны знать позицию защиты с 

самого начала судебного следствия. В этом заключается деятельность адвоката 

в суде присяжных, которая направлена на убеждение присяжных заседателей и 

председательствующего судьи в правильности и справедливости выбранной по-

зиции защиты по делу. 

Практика показывает, что первое впечатление – самое стойкое. Важно с 

первых минут в процессе завоевать симпатию и присяжных, и председательст-

вующего судьи.  

Можно сделать вывод из вышесказанного, что деятельность адвоката в су-

де присяжных возможна только при хорошем знании им процессуального по-

рядка судопроизводства с участием присяжных заседателей, его ораторского 

мастерства, знаний психологии и многого другого, без чего настоящий адвокат 

просто не состоится. 

 

К.С. Гисматулина,  курсант 4 курса  

(Научный руководитель – Э.П. Мельник) 

 

ПРОБЛЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

ПРИ ЯВКЕ С ПОВИННОЙ 

В наше время явка с повинной имеет важное процессуальное значение для 

раскрытия преступления и как смягчающее обстоятельство при назначении на-

казания. Кроме этого, явка с повинной выступает в качестве повода для возбу-

ждения уголовного дела. Явка с повинной используется и как доказательство 

вины. Основания ее принятия и критерии оценки в виде доказательства в УПК  

не закреплены, и это порождает сложности на практике и, соответственно,  су-

                                                 
1
 Определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 8 сентября 2011 г. № 46-О11-64сп // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2012. 
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дебные ошибки. По сути, процедура получения явки с повинной отдана на «от-

куп» сотрудникам правоохранительных органов, что, по нашему мнению, соз-

дает потенциальные условия для злоупотреблений со стороны должностных 

лиц, осуществляющих уголовное преследование по уголовному делу.  

Анализ нормативных основ явки с повинной позволяет выделить следую-

щие условия ее принятия и возбуждения уголовного дела:
1
 

а) добровольность. Согласно ст. 142 УПК РФ, заявление о явке с повинной 

– добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении, которое мо-

жет быть сделано как в письменной, так и в устной форме. Если лицо принуди-

ли сделать устное или письменное заявление о совершении им преступления 

либо о подготовительных действиях к совершению им преступления, то в таком 

случае нет явки с повинной. Сравнительно недавние события в отделе полиции 

«Дальний» г. Казани, которые потрясли Россию, вызвали новую волну интереса 

ученых и правоприменителей к проблеме пыток как способа воздействия на 

участников уголовного процесса.
2
 Из этого следует, что согласно части 2 статьи 

50 Конституции РФ, «при осуществлении правосудия не допускается использо-

вание доказательств, полученных с нарушением федерального закона». В раз-

витие этого конституционного положения статья 75 УПК РФ устанавливает, 

что «доказательства, полученные с нарушением требований УПК, являются не-

допустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не 

могут быть положены в основу обвинения».  

б) неизвестность, т. е. совершенное преступление должно быть неизвестно 

правоохранительным органам. Но иногда бывает такое, что органам известно о 

совершенном преступлении, но отсутствует информация о лице, его совершив-

шем. Мы полагаем также, что и заявление о преступлении лица, которое из-

вестно правоохранительным органам, но оно об этом не знает, должно отно-

ситься к явке с повинной. Таким образом, как указывает Мачульская Е.А., бо-

лее значительным смягчающим обстоятельством будет такая явка с повинной, в 

результате которой органы расследования узнали o совершенном преступлении 

или совершившем его лице или собрали необходимые доказательства по делу, в 

отличие от явке, последовавшей после возбуждения уголовного дела или после 

установления лица, совершившего преступление, либо когда по делу уже соб-

рано достаточно доказательств;
3
 

в) явка с повинной должна быть составлена в присутствии самого лица, 

явившегося с повинной. Весьма спорным представляется вывод о том, что явка 

с повинной не предполагает обязательного личного и непосредственного обра-

щения соответствующего лица в прокуратуру, органы следствия или дознания. 

Заявление может быть представлено и через его близких, знакомых, адвоката и 

т. д. 

                                                 
1
 Лапатников М.В. Явка с повинной как аргумент виновности лица в уголовном судопроизводстве. // Юриди-

ческая техника. 2013. № 7-1. С. 170-172. 
2
 Гордейчик С.А., Егорова Н.А. Пытки на предварительном расследовании: причины и предупреждение. // 

Вестник Волгоградской академии МВД России. 2012. № 2 (21). С. 94-99. 
3
 Мачульская Е.А. Юридические аспекты явки с повинной. // Журнал российского права. 2008. № 9 (141). С. 

142-151. 
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При решении вопроса о возбуждении уголовного дела следователь должен 

иметь в виду, что явка с повинной, активное способствование раскрытию пре-

ступления, изобличению других соучастников преступления и розыску имуще-

ства, добытого преступлением, являются обстоятельствами, смягчающими на-

казание (п. «и» ст. 61 УК), или даже, при определенных условиях, освобож-

дающими от уголовной ответственности (ст. 75 УК).  

Явка с повинной должна подвергнуться тщательной проверке и критиче-

ской оценке, так как на практике она может быть вынужденной, ложной и даже 

спровоцированной. Она должна состоять в правдивом сообщении о совершен-

ном преступлении. Оценка явки с повинной как смягчающего обстоятельства 

во многом зависит от того, какие последствия она повлекла.  

Также следователю нельзя забывать и о самооговоре. Поэтому необходи-

мым является выяснить мотивы у явившегося с повинной. Мотивы принятия 

решения о явке с повинной или добровольного признания своей вины могут 

быть различными. Так, мотивами могут быть искреннее раскаяние в содеянном, 

надежда на смягчение наказания, в силу ст. 61 УК РФ, а также желание уберечь 

от уголовной ответственности близких людей, взяв добровольно вину на себя за 

преступление, которого на самом деле не совершал.
1
 

Из данных обстоятельств следует, что если устное или письменное сооб-

щение или заявление о совершении преступления лицом сделано не доброволь-

но, а по принуждению, то такое сообщение, заявление недопустимо считать яв-

кой с повинной и использовать в качестве законного повода для возбуждения 

уголовного дела. Следователь на стадии возбуждения уголовного дела должен 

всесторонне рассмотреть явку с повинной, выяснить мотивы явившегося, а 

также ознакомить его с правами (хотя бы с 51 ст. Конституцией Российской 

Федерации, про которую не сказано в УПК РФ при явке с повинной) и послед-

ствиями. 

 

Д.А. Ермолаев, курсант 2 курса  

(Научный руководитель – Р.Р. Абдулганеев) 

 

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ  

КАК ПРИНЦИП УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

На современном этапе уголовно-процессуальное законодательство 

поддерживает все принципиальные положения, которые соответствуют задачам 

демократизации судебного процесса России, а также стремлению разделения 

функций обвинения, защиты и разрешения дела. Помимо того, по нашему 

мнению, разрешен долголетний спор об отнесении состязательности к тем 

основам, которые определяют организацию судопроизводства только в 

судебном разбирательстве, или же распространяют свое действие на уголовное 

судопроизводство в целом
2
. 

                                                 
1
 Анучина А.И. Заведомо ложный донос и самооговор: некоторые вопросы квалификации и доказывания. // 

Юридические записки. 2013. № 3 (26). С. 191-196. 
2
 Золотарев А.С. О конституционных началах и концепции досудебного производства в уголовном процессе 

России // Конституционные основы организации и функционирования институтов публичной власти в 
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Правовую регламентацию принцип состязательности сторон находит в 

статье 15 УПК РФ, где он выражается в тех полномочиях, которыми закон 

наделяет субъектов уголовно-процессуальной деятельности, в тех 

производствах на досудебных стадиях процесса, когда стороны обращаются к 

суду для разрешения возникших противоречий. 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

деятельности органов предварительного следствия» от 28 декабря 2010 г. № 

404-ФЗ внесены существенные изменения в УПК РФ, затрагивающие 

деятельность следователя и других участников уголовного судопроизводства
1
. 

В большей степени эти изменения расширили надзорные полномочия 

прокурора, а также полномочия руководителя следственного органа по 

процессуальному контролю и надзору за расследованием уголовного дела. 

Таким образом, к правам прокурора отнесено: 

 - истребовать и проверять законность и обоснованность решений 

следователя или руководителя следственного органа об отказе в возбуждении 

уголовного дела, о приостановлении или прекращении уголовного дела и 

принимать по ним решения об их отмене; 

- передавать от одного органа предварительного расследования другому не 

только уголовные дела, но и материалы проверки сообщения о преступлении. 

Одним из оснований для возбуждения уголовного дела отныне считается 

постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании (п. 4 ч. 1 ст. 140). Решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела по таким материалам может быть принято лишь с согласия руководителя 

следственного органа (ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ). 

При этом руководитель следственного органа уполномочен: 

- отменять по находящимся в производстве подчиненного следственного 

органа уголовным делам незаконные или необоснованные постановления не 

только подчиненного следователя, но также руководителя, следователя 

(дознавателя) другого органа предварительного расследования; 

- по мотивированному постановлению передавать уголовное дело для 

расследования в вышестоящий следственный орган с письменным 

уведомлением прокурора о принятом решении (п. 6 ст. 152 УПК РФ). 

В случае возвращения прокурором уголовного дела следователю в 

соответствии с ч. 1 ст. 221, ч. 1 ст. 214 и п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ срок 

исполнения указаний прокурора устанавливается руководителем следственного 

органа, в производстве которого находится уголовное дело. 

Полномочия следователя расширены предоставлением ему права давать 

органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий при проверке сообщения о 

                                                                                                                                                                  
Российской Федерации: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Екатеринбург: 

Издательство УрГЮА, 2010. С. 314-317. 
1
 Макогон Л. В. Реализация принципов уголовного судопроизводства в стадии возбуждения уголовного дела. 

Екатеринбург, 2008. С. 24 - 25. 
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преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). 

Следователь с согласия руководителя следственного органа уполномочен 

обжаловать лишь несколько решений прокурора, а именно: 

- об отмене постановления о возбуждении уголовного дела; 

- о возвращении уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия, изменении объема обвинения или квалификации 

действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и 

устранения выявленных недостатков (п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). 

Решения прокурора, не входящие в этот список, следователь обжаловать 

не уполномочен. Это означает, что следователь обязан выполнить указания 

прокурора, данные им в порядке, предусмотренном ст. 211 и ст. 214 УПК РФ, 

если даже убежден, что тем самым нарушает права и законные интересы 

граждан и лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. Принимая 

решение о приостановлении или прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования), следователь руководствуется добытыми по делу 

доказательствами и своим внутренним убеждением. Выполняя указания 

прокурора, с которыми не согласен, следователь выносит решения вопреки 

своему внутреннему убеждению
1
. 

Не уполномочен обжаловать вышеуказанные решения прокурора и 

руководитель следственного органа в силу того, что ч. 4 ст. 39 УПК РФ 

регламентирует порядок рассмотрения руководителем следственного органа 

требования прокурора об отмене незаконного или необоснованного 

постановления следователя и устранении иных нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе досудебного производства, а также 

письменных возражений на указанные требования. Как видно, изменения 

уголовно-процессуального законодательства требуют разработки и внедрения 

новых методов работы, которые позволили бы осуществлять прокурорский 

надзор за процессуальной деятельностью органов расследования и 

поддерживать развитие принципа состязательности в досудебном производстве.  

Состязательность является одним из принципов уголовного процесса, 

поскольку обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан, втянутых 

в орбиту уголовного судопроизводства, установление истины по уголовному 

делу и достижения иных целей судопроизводства, а также отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к принципам. Мы исходим из того, что принцип 

состязательности связан с общеправовым принципом законности. Он находится 

также в органической связи с другими принципами уголовного процесса, 

которые в целом и обеспечивают возможность демократизации 

судопроизводства
2
. 

Принцип состязательности представляет собой такое положение, при 
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котором в отдельных стадиях уголовного судопроизводства присутствуют 

стороны обвинения и защиты, обладающие равными правами, осуществляющие 

путем противоборства друг другу разные процессуальные функции, отделенные 

от функции разрешения уголовного дела по существу, при активном участии 

независимого суда, восполняющего усилия сторон, в целях установления 

истины по уголовному делу и выполнения иных задач уголовного 

судопроизводства. 

 

Б.А. Залалеев,  курсант 4 курса  

(Научный руководитель – к.ю.н. Э.Д. Шайдуллина) 

 

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  

В ФОРМЕ СОКРАЩЕННОГО ДОЗНАНИЯ В СИСТЕМЕ МВД РФ 

В соответствии с новой процессуальной доктриной органы дознания и 

должностные лица, уполномоченные органом дознания осуществлять предва-

рительное расследование в форме дознания, отнесены законом к стороне обви-

нения (ст. 40, 41 УПК РФ). Поэтому орган дознания, начальник подразделения 

дознания, в российском уголовном процессе (как и следователь) выполняют 

процессуальную функцию обвинения и ведут досудебное производство в соот-

ветствии с принципом состязательности сторон. Осуществляя уголовное пре-

следование, орган дознания и дознаватель в каждом случае обнаружения при-

знаков преступления принимают предусмотренные законом меры по установ-

лению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в его со-

вершении. 

В свою очередь, Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-Ф3 «О внесении 

изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса РФ и Уголовно-

процессуальный кодекс РФ» установил сокращенный срок производства дозна-

ния (глава 321 УПК РФ).  

По уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной 

форме, судебное производство осуществляется в порядке, установленном ст. 

316 и 317 УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными статьей 226.9 УПК РФ. 

Приговор постановляется на основании исследования и оценки только тех до-

казательств, которые указаны в обвинительном постановлении, а также допол-

нительных данных о личности подсудимого, представляемых в порядке, уста-

новленном частью третьей ст. 226.9 УПК РФ. Законодатель не упоминает о 

требованиях ч.5 ст. 316 УПК РФ, согласно которым судья при рассмотрении 

дела в особом порядке не проводит в общем порядке исследования и оценку 

доказательств, собранных по уголовному делу.  

При этом дознание в сокращенной форме необходимо совершенствовать. 

Оно способно существенно повысить эффективность процессуальной деятель-

ности органов предварительного расследования и судебной системы, обеспе-

чить незамедлительную защиту прав и законных интересов физических и юри-

дических лиц, потерпевших от преступлений.  
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Применение сокращенного дознания позволяет также обеспечить рассле-

дование в минимальные сроки основной части преступлений небольшой тяже-

сти при условии их выделения законодателем в «уголовный проступок». При-

влечение к ответственности за совершение уголовного проступка не должно 

влечь за собой судимость с ее негативными последствиями.  

Основу для формирования категории уголовных проступков в России мо-

гут составить деяния, не представляющие большой общественной опасности, а 

также ряд преступлений, отнесенных к категории небольшой и средней тяже-

сти, по которым максимальное наказание предусмотрено до трех лет лишения 

свободы.  

Дознание в сокращенной форме можно ограничить допросом подозреваемо-

го и потерпевшего, а также приложить к материалам дела, полученные в ходе 

проверки о факте совершенного преступления материалы (ст. 144 УПК РФ): 

объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребованные доку-

менты и предметы, протоколы освидетельствования, осмотр места происшест-

вия, трупа, предметов и документов, заключение специалиста, справки о судимо-

сти, характеризующие личность материалы. Этих средств доказывания должно 

быть достаточно, чтобы установить фактические обстоятельства по уголовному 

делу анализируемой категории. Более того, именно они должны быть положены 

в основу для ускоренного производства системы доказывания и должны воспри-

ниматься судами именно в качестве доказательств по данной категории дел, для 

чего необходимо внести соответствующие изменения в УПК РФ.  

Одним из условий применения сокращенного производства также должно 

быть отсутствие обстоятельств, указывающих на невозможность его окончания 

в короткий срок. Кроме сложностей в доказывании, такими обстоятельствами 

могут быть: большое число потерпевших или свидетелей, необходимость про-

изводства длительных экспертиз, ревизий и т.д.  

Следующим условием применения сокращенного производства является 

отсутствие обстоятельств, указывающих на необходимость применения мер 

процессуального принуждения, признание лицом своей вины, добровольное 

возмещение нанесенного преступлением ущерба. Необходимо получить у лица, 

совершившего преступление, потерпевшего согласие на проведение расследо-

вания в сокращенной форме, поскольку это, с одной стороны, учитывало бы его 

интересы, а с другой - сводило бы к минимуму факты последующих отказов от 

сокращенной формы производства.  

Все указанное уже прописано в уголовно-процессуальном законе. Однако 

в целях оптимизации расследования уголовных дел в форме сокращенного доз-

нания, когда соблюдены все требования, целесообразно образовать в системе 

полиции специализированные подразделения дознания, которым передать рас-

следование преступлений небольшой тяжести в форме упрощенного производ-

ства; усовершенствовать систему профессиональной подготовки; организовать 

систему информационного обеспечения органов дознания, федерального снаб-

жения и финансирования. 
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М.Р. Иртуганов,  курсант 3 курса  

(Научный руководитель – к.ю.н., доцент А.Ш. Габдрахманов)  

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ДЕЛА  

В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Осуществление защиты в суде первой инстанции - процесс ответственный 

и решающий, зависящий от многих обстоятельств. Во-первых, это зависит от 

того, участвовал ли адвокат на стадии предварительного расследования, во-

вторых, проводил ли собственное расследование, в-третьих, собирал ли доказа-

тельства самостоятельно. 

Позиция защиты не должна расходиться с позицией подзащитного. Защит-

нику необходимо разъяснить подзащитному последствия изменения показаний. 

Подзащитный должен знать, что отказ от дачи показаний в суде либо измене-

ние своих показаний на предварительном расследовании повлечет за собой ог-

лашение показаний, которые он давал на предварительном расследовании. Не-

обходимо будет объяснить суду причину изменения показаний, причем суд 

вправе сослаться в приговоре на эти показания.
1
  

Рассмотрим данный вопрос на основании судебной практики Верховного 

Суда РФ. 

5 марта 2010г. «Н.» был осужден к лишению свободы за совершение пре-

ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ.  

Судебная коллегия рассмотрела уголовное дело по надзорной жалобе ад-

воката «М.» осужденного «Н.» о пересмотре приговора и последующих судеб-

ных решений. Судебная коллегия отменила судебные решения и направила 

уголовное дело на новое судебное разбирательство, в том числе и по следую-

щему основанию.  

Как следует из материалов дела, адвокат «М.» осуществлял защиту осуж-

денного «Н.» в суде первой инстанции, который свою вину не признал и от да-

чи показаний в судебном заседании отказался. 

Однако, адвокат «М.», выступая на судебном заседании в защиту осужден-

ного «Н.», просил признать «Н.» виновным в совершении преступления и на-

значить ему наказание, не связанное с лишением свободы. 

Таким образом, адвокат «М.» не выполнил свои обязанности, связанные с 

представлением интересов «Н.» в судебном заседании, выступив против воли 

осужденного «Н.», тем самым лишив его права на защиту и доведение до суда 

позиции по рассматриваемому делу. 

Невыполнение адвокатом своих обязанностей по осуществлению защиты в 

суде первой инстанции является нарушением уголовно-процессуального зако-

на, влекущее отмену приговора.
2
 

Защитник имеет право заявлять разные ходатайства, которые могут касать-

ся вызова дополнительных свидетелей, специалистов, об исключении недопус-

                                                 
1
 О судебном приговоре: постановление № 1 Пленума Верховного суда РФ от 29 апреля 1996г. // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 1996. № 7. 
2
 Определение СК Верховного Суда РФ от 03 апреля 2012г. № 26-Д12-1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2012.  
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тимых доказательств из судебного разбирательства. Все действия защитника 

должны быть согласованы с подзащитным. 

В случае неявки защитника или невозможности его замены судебное раз-

бирательство откладывается. Однако при замене защитника суд предоставляет 

возможность для ознакомления с материалами уголовного дела и подготовки к 

участию в судебном разбирательстве новому защитнику.  

Замена защитника не влечѐт за собой повторения процессуальных дейст-

вий, которые к тому времени были совершены в суде ранее. Но по ходатайству 

нового защитника суд может повторить судебные действия, например, допросы 

свидетелей, потерпевших, экспертов.
1
   

После завершения процесса секретарем судебного заседания составляется 

протокол. Если у адвоката есть претензии к составлению протокола, то они оформ-

ляются в форме замечаний к протоколу. Судья должен вынести мотивированное 

постановление об отклонении или удостоверении правильности замечаний. 

Последний этап работы защитника в суде первой инстанции – определение 

необходимости подачи апелляционной жалобы на провозглашенный приговор. 

Заметим, что самостоятельно принять решение о подаче жалобы без согласия 

своего доверителя он не может.   

Работа адвоката на этой стадии может быть завершена, если подзащитный 

отказывается обжаловать приговор в суде второй инстанции. Если все же под-

защитный выразил желание обжаловать приговор, наступает следующая стадия 

работы адвоката в апелляционной инстанции.  

Таким образом, функция защиты в суде первой инстанции делится на сле-

дующие этапы: 

1. тщательное изучение материалов дела; 

2. формирование позиции по делу; 

3. подготовка в письменной форме ходатайств; 

4. изучение и сопоставление доказательств во время и после окончания 

предварительного следствия с материалами дела, собранными им лично; 

5.подготовление, если возможно, альтернативного заключения специали-

стов; 

6. выработка тактики ведения защиты в судебном заседании. 

 

Д.Р. Кадыров,  курсант 4 курса 

(Научный руководитель – к.ю.н. И.Д. Гайнов) 

 

СОКРАЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА: 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

Для реализации особого порядка судебного разбирательства законодатель 

предусмотрел ряд требований, только при соблюдении которых обвиняемый 

имеет право на рассмотрение уголовного дела в сокращенной процедуре судеб-

ного производства, без проведения судебного разбирательства в общем порядке. 

                                                 
1
 Кобликова А.С. Уголовный процесс: учебник для студентов и преподавателей. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2006.  
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Статьи 314 - 316 УПК РФ называют следующие условия применения тако-

го порядка принятия судебного решения. 

1. Обвиняемый вправе при наличии согласия государственного или част-

ного обвинения и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным обвине-

нием и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые не 

превышает десяти лет лишения свободы (ч. 1 ст. 314 УПК РФ). 

2. При этом суд должен удостовериться, что обвиняемый осознает харак-

тер и последствия заявленного им ходатайства, а ходатайство, в свою очередь, 

должно быть заявлено добровольно и только после консультации с защитником 

(п. 1, 2 ч. 2 ст. 314 УПК РФ). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. №1 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации» выделяет еще три условия: 

1) обвиняемый не может быть несовершеннолетним или лицом, совер-

шившим преступление в несовершеннолетнем возрасте; 

2) обвиняемый не должен возражать против предъявления гражданского 

иска; 

3) если обвиняемых несколько, то все они должны заявить о своем согла-

сии с предъявленным обвинением и желание рассмотреть их дело в особом по-

рядке. 

Одно из перечисленных условий можно рассмотреть более подробно и 

проанализировать. Согласие с предъявленным обвинением или признание себя 

виновным является значимым для решения вопроса законности и обоснованно-

сти применения особого порядка судебного разбирательства. Статья 314 УПК 

РФ говорит о согласии с предъявленным обвинением, а не о признании вины. 

На наш взгляд, это разные действия обвиняемого. Для того чтобы разобраться с 

этими понятиями, нужно обратиться к юридическому термину «вина», так как 

понятие вины можно рассматривать с разных аспектов. 

Вина является психическим отношением лица к совершенному им общест-

венно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом, определяе-

мым соответствующими формами. 

С. Скляров рассматривает вину как результат деятельности суда, как оцен-

ку судом субъективных признаков преступного деяния. Это степень осознания 

лицом характера и содержания совершаемых им действий и их последствий, 

которая определяется судом на основе собранных, проверенных и оцененных 

доказательств в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ
1
. Но необходимо отметить, что в особом порядке не проводится судебное 

следствие, судья не дает оценку доказательствам, собранным по уголовному 

делу, им могут быть исследованы как по собственной инициативе, так и по 

инициативе сторон обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие его ответственность. 

                                                 
1
 Скляров С. Проблемы определения понятия вины в уголовном праве России //Уголовное право.2008. N 2.С. 71. 
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Нельзя не согласиться с точкой зрения Д.П. Великого, который полагает, 

что признание вины содержит элементы покаяния, стремление примириться с 

обществом, потерпевшим, характеризует личность обвиняемого, а в определен-

ных случаях может служить обстоятельством, смягчающим ответственность 

обвиняемого. Признание вины, сделанное на стадии предварительного рассле-

дования, запротоколированное в установленном законом порядке и подтвер-

жденное другими доказательствами, имеет доказательственное значение. При 

этом обвиняемый, признающий свою вину, может и не заявить о ходатайстве о 

принятии решения в особом порядке. Что касается согласия с предъявленным 

обвинением, это отказ от оспаривания предъявленного обвинения, это согласие 

с той квалификацией, которая вменяется лицу органами предварительного 

следствия
1
. 

И.Л. Петрухин не видит различия в применяемых терминах и использует 

их как равнозначные. Если обвиняемый добровольно, без всякого принуждения 

признает себя виновным в совершении преступления, то отсутствует спор меж-

ду обвинением и защитой
2
. 

И. Попов считает, что согласие с предъявленным обвинением не требует 

обязательного признания вины обвиняемого и означает, что он не оспаривает 

предъявленное обвинение. 

Такая полемика среди авторов вызвана формулировкой ст. 314 УПК РФ, 

которая дает основания предполагать, что для рассмотрения дела в особом по-

рядке признание вины не требуется и может быть выражено согласие только с 

предъявленным обвинением. 

Для того чтобы более детально разобраться по данному вопросу, можно 

обратиться к судебной практике рассмотрения дел в особом порядке, которая, в 

большинстве случаев, идет именно по такому пути. 

Практика судов идет по пути рассмотрения уголовных дел в особом по-

рядке при соблюдении вышеуказанных условий и одновременном признании 

вины и добровольном согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. 

Однако при рассмотрении уголовных дел могут возникнуть трудности, по-

скольку в суде не оцениваются и не исследуются доказательства вины подсу-

димого, а за основу принимается признание подсудимым своей вины. В судеб-

ном заседании не исследуются и не оцениваются доказательства, весь приговор 

основан только на признании вины подсудимым, это в какой-то степени ставит 

под сомнения законность, обоснованность и справедливость приговора. 

При рассмотрении уголовного дела по обвинению М., обвиняемого в со-

вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, после вопросов 

судьи, понятно ли ему обвинение, согласен ли он с обвинением и поддерживает 

ли свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного раз-

бирательства, обвиняемый М. признал фактические обстоятельства случивше-

гося, согласился с предъявленным обвинением, факт наезда на пешехода он не 

отрицал, однако виновным себя не признавал, мотивируя это виновностью са-

                                                 
1
 Великий Д.П. Особый порядок судебного разбирательства: теория и практика // Уголовный процесс. 2009. N 4. 

2
 Петрухин И. Роль признания обвиняемого в уголовном процессе // Российская юстиция. 2008. N 2. 



162 

мих пешеходов. Возникает вопрос: возможно в этом случае применять особый 

порядок судебного разбирательства? 

Мнение авторов расходится, некоторые из них полагают, что признание 

вины - важное условие возможности производства в особом порядке. 

В этом случае, по нашему мнению, необходимо согласиться с точкой зре-

ния профессора А.П. Лупинской, которая полагает, что согласие с предъявлен-

ным обвинением не требует обязательного признания вины обвиняемым и оз-

начает, что он не оспаривает предъявленное ему обвинение. Обвиняемый в 

полной мере должен осознавать характер и последствия заявленного им хода-

тайства, а ходатайство, в свою очередь, должно быть заявлено добровольно и 

только после консультации с защитником. Кроме того, если судья усомнится в 

доказанности и обоснованности обвинения, и что такое ходатайство было заяв-

лено добровольно и только после консультации с защитником, в таких случаях 

возможен отказ от проведения особого порядка судебного разбирательства
1
. 

С другой стороны, нужно отметить, что рассмотрение дела в особом по-

рядке возможно лишь при полном признании обвиняемым своей вины, по-

скольку именно на полном признании вины осуществляется реализация данно-

го института на практике. 

Так как особый порядок предполагает согласие с предъявленным обвине-

нием в полном объеме, то есть лицо соглашается не только с квалификацией 

предъявленного обвинения, но и предполагает полное признание вины, а если 

есть основания утверждать, что лицо не признает свою вину либо сомневается, 

то утверждать о добровольном согласии не приходится. Мы полагаем, что при-

знание вины содержит элементы покаяния, стремление примириться с общест-

вом, потерпевшим, поэтому в данном случае говорить о рассмотрении уголов-

ного дела по сокращенной форме судебного производства не приходится. 

Таким образом, особый порядок судебного разбирательства ускоряет су-

дебный процесс, о чем свидетельствует рост количества рассматриваемых су-

дами уголовных дел. Проведение судебного заседания в сокращенной форме 

является, несомненно, оправданным, поскольку тем самым достигается процес-

суальная экономия средств и сил участников уголовного судопроизводства. 

Однако в настоящее время в связи с отсутствием огромной практики, связанной 

с реализацией норм главы 40 УПК РФ, сложно предусмотреть все возможные 

ситуации, но такая форма уголовного судопроизводство затрагивает основные 

принципы и нормы уголовного процесса, которые должны быть реализованы на 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / под ред. П.А. Лупинской. М.: Юристъ, 2007. 
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Е.О. Кутурмина,  курсант 2 курса  

(Научный руководитель – к.ю.н. А.А. Хайдаров) 

 

ВНЕПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ КАК НОВЫЙ  

ИНСТИТУТ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
1
  в УПК РФ была 

введена новая статья 8.1 под названием «Независимость судей», в которой пре-

дусматриваются дополнительные гарантии независимости судей.  

В статье констатируется, что судьи рассматривают и разрешают уголовные 

дела в условиях, исключающих постороннее воздействие на них. Вмешательст-

во государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, должностных лиц или граждан в деятельность судей по осущест-

влению правосудия запрещается и влечет за собой установленную законом от-

ветственность. 

Информация о внепроцессуальных обращениях государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных 

лиц или граждан, поступивших судьям по уголовным делам, находящимся в их 

производстве, либо председателю суда, его заместителю, председателю судеб-

ного состава или председателю судебной коллегии по уголовным делам, нахо-

дящимся в производстве суда, подлежит преданию гласности и доведению до 

сведения участников судебного разбирательства путем размещения данной ин-

формации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет и не является основанием для проведения процессуальных 

действий или принятия процессуальных решений по уголовным делам. 

В развитие этих положений по этому вопросу было принято постановление 

президиума Совета судей Российской Федерации от 30 июля 2013 года №345 

«О мерах по реализации Федерального закона от 2 июля 2013 № 166-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» в части определения порядка размещения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации о внепроцессуальных об-

ращениях. 

Для реализации положений ст. 8.1 УПК РФ необходимо определиться, что 

закон относит к внепроцессуальным обращениям. Согласно законопроекту, 

внепроцессуальным предлагается считать письменное или устное обращение не 

являющегося стороной судебного разбирательства государственного органа, 

органа местного самоуправления, иного органа, организации, должностного 

лица, а также гражданина в случаях, не предусмотренных законодательством. 

Таковым же будет считаться и обращение участников судебного разбиратель-

ства к судье в не предусмотренной процессуальным законодательством форме.  

На сайтах в сети Интернет уже активно обсуждается проблема правовых 

последствий заявления внепроцессуальных обращений для тех, кто их заявил, и 

для судьи, который их не предал гласности.  

                                                 
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 27. Ст. 3458. 
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Мы убеждены, что в случаях, когда судья не предал гласности внепроцес-

суальное обращение, может быть безусловным основанием для его отвода. Но 

возникает другой вопрос, как доказать участнику уголовного процесса, кото-

рый заявляет в судебном заседании отвод судье о, то, что этому судье поступа-

ли внепроцессуальные обращения. Мы убеждены, что в практической деятель-

ности судов подобных отводов будет незначительное количество. Практиче-

ской значимости подобные изменения процессуального закона иметь не будут, 

а существующих оснований для отвода судьи достаточно. 

Изменения, которые были внесены Федеральным законом от 2 июля 2013 

г. № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»
1
, безусловно, будут способствовать предупреждению кор-

рупционных проявлений в судейской среде. Однако для повышения коррупци-

онной сопротивляемости судейского корпуса, по нашему мнению, необходима 

системность в указанном вопросе и принятие более серьезных мер. 

 

А.В. Макарова, курсант 4 курса  

(Научный руководитель – к.ю.н. Э.Д. Шайдуллина) 

 

ПРОБЛЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАШИТЫ ПОТЕРПЕВШИХ, 

СВИДЕТЕЛЕЙ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО  

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопро-

изводства играет важную роль в объективном, всестороннем и полноценном 

расследовании уголовных дел и их последующем рассмотрении в суде. По дан-

ным Вандышева В.В., противоправное воздействие осуществлялось в отноше-

нии 30% жертв преступлений и большинство из них (65,4%) вследствие этого 

вынуждено было противодействовать расследованию.
2
 Не случайно приведен-

ное Акромаджаевым Б.Т. исследование показало, что 100% респондентов – по-

терпевших считают необходимым надлежащим образом обеспечить право 

жертвы преступления на личную безопасность, включая безопасность членов ее 

семьи.
3
 

26 августа 2004 г. был принят федеральный закон «О государственной за-

щите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводст-

ва». Принятие этого закона – это большой шаг в обеспечении участников уго-

ловного судопроизводства, но, на наш взгляд, закон имеет ряд недостатков. 

Основаниями применения мер безопасности являются данные о наличии 

реальной угрозы убийства защищаемого лица, насилия над ним, уничтожения 

или повреждения его имущества в связи с участием в уголовном судопроизвод-

стве, что уже образует самостоятельный состав преступления (ст. 119, 167 УК 

РФ).  

                                                 
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 27. Ст. 3458. 

2
 Вандышев В.В. Воздействие на жертву преступления как средство побуждения ее к участию в противодейст-

вии расследованию // Человек против человека. СПБ., 2004. С. 156-157. 
3
 Акромходжаев Б.Т. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего на предварительном следствии: 

дис. …канд. юрид. наук. М.., 2012. С. 202. 
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Однако это исключает возможность использования мер безопасности в слу-

чаях, когда преступники или их окружение используют способы воздействия на 

участников уголовного производства, не запрещенные УК РФ: их молчаливое 

преследование на улицах, подбрасывание к жилью трупы животных и т.д.
1
 

Учитывая вышесказанное, необходимо изменить существующую редак-

цию федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей 

и иных участников уголовного судопроизводства»  и предоставить ее в сле-

дующем виде: 

Часть 1 ст. 16. «Основания применения мер безопасности»: 

1. Меры безопасности применяются в случаях наличия данных о том, что 

в отношении защищаемого лица, а также его близких лиц и родственников мо-

жет возникнуть в ближайшее время угроза совершение убийства или повреж-

дение их имущества, либо подобная угроза уже существует в объективной ре-

альности в связи с участием этих лиц в уголовном судопроизводстве, установ-

ленных органом, принимающим решение об осуществлении государственной 

защиты. 

1.1. Основаниями применения мер безопасности, по решению суда, могут 

являться и иные случаи применения к потерпевшим, свидетелям и иным участ-

никам уголовного судопроизводства воздействия, в том числе психологическо-

го, в связи с их участием в данном процессе. 

Статья 6 «Меры безопасности» указанного закона нуждается в дополнении 

следующими видами мер безопасности: 

1. Видеозапись показаний защищаемых граждан и воспроизведение ее в 

стадии судебного разбирательства без вызова их в суд. 

2. Использование видеотрансляций для допросов в суде лиц, находящих-

ся вне зала судебного заседания. 

3. Допрос в суде вместо потерпевших и свидетелей должностных лиц, 

которым в ходе их служебной деятельности от потерпевших и свидетелей стали 

известно обстоятельства совершенного преступления. 

Решение рассматриваемой проблемы позволяет повысить уровень защи-

щенности и  безопасности участников уголовного судопроизводства. 

 

Л.Х. Муртазина,  курсант 4 курса  

(Научный руководитель - к.ю.н. Э.Д. Шайдуллина) 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Уголовно-процессуальный кодекс России конкретно сформулировал поня-

тие недопустимых доказательств, указав, что к таковым относятся все протоко-

лы следственных действий, если при их выполнении были нарушены требова-

ния уголовно-процессуального закона, регламентирующие процедуры их про-

изводства. 

                                                 
1
 Брусницын Л.В. Обеспечить безопасность тех, кто помогает бороться с преступностью // Закон. 2013. № 9.С.9. 
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Пытаясь лишить органы предварительного расследования возможности 

«упростить процедуру выполнения следственных действий», законодатель де-

тально описал процедуру выполнения указанных в УПК РФ следственных дей-

ствий и также указал, что любое, а не существенное нарушение требований за-

кона, как указывал прежний УПК РСФСР, влечет за собой признание выпол-

ненного следственного действия недопустимым доказательством. В то же вре-

мя формулировка такого положение уголовно-процессуального закона не опре-

деляет один из важных вопросов правоприменителя в этой связи: как надлежит 

действовать суду, если в силу нарушения следователем (дознавателем) требо-

ваний УПК РФ в ходе производства уголовного дела были изъяты веществен-

ные доказательства, играющие важное значение для расследованного уголовно-

го дела? 

Например, при производстве осмотра места происшествия, в результате 

которого были изъяты и орудия преступления, и образцы крови и другие, 

имеющие значение для уголовного дела вещественные доказательства, прото-

кол осмотра места происшествия был признан недопустимым доказательством, 

а в материалах уголовного дела имеется заключение биологической, кримина-

листической экспертиз, которые в таком случае не могут иметь доказательст-

венное значение для уголовного дела, и суд должен оправдать подсудимого, 

фактически совершившего преступление. Часть юристов - и ученых, и практи-

ков - в таком случае придерживалась мнения, что если протокол осмотра места 

происшествия был в таком случае признан недопустимым доказательством, то 

все доказательства, полученные на основе этого следственного действия, в рас-

сматриваемом случае – заключения экспертиз, должны также признаваться не-

допустимыми доказательствами. Разъяснения Верховного Суда РФ по этому 

вопросу нет и до настоящего времени. Думается, что такой пробел в законе соз-

дает довольно большие сложности при практическом разрешении уголовного 

дела. 

Кроме сказанного, в УПК РФ не дано определения следственного дейст-

вия, нет в нем, как уже отмечалось исчерпывающего перечня процессуальных 

действий, являющихся, по мнению законодателя, следственными. В то же вре-

мя анализ определенных статей УПК РФ позволяет сделать вывод о том, какие 

же процессуальные действия следователя законодатель считает следственными. 

Так, в ч. 1 ст. 165 УПК РФ говориться о праве следователя в случаях, пре-

дусмотренных пунктами 4-9, 11 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, с согласия прокурора воз-

буждать перед судом ходатайство о производстве следственного действия, о 

чем выносит постановление. В соответствии с указанными пунктами ч. 2 ст. 29 

УПК РФ следственными являются следующие процессуальные действия следо-

вателя: производство осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих 

в нем лиц; производство обыска и (или) выемки в жилище; производство лич-

ного обыска; производство выемки предметов и документов, содержащих ин-

формацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях; нало-

жение ареста на корреспонденцию и выемку ее в учреждениях связи; наложе-

ние ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридиче-
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ских лиц, находящихся на счетах и во вкладах или на хранении в банках или 

иных кредитных организациях; контроль и запись телефонных и иных перего-

воров. 

Здесь сразу же заметим нелогичность законодателя: согласно вышеуказан-

ным положениям УПК РФ наложение ареста на имущество является следствен-

ным действием, но в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 111 УПК РФ и ст. 115 УПК РФ 

названное процессуальное действие следователя является мерой процессуаль-

ного принуждения.  

Все указанные выше проблемы, составляющие лишь небольшую их долю, 

с которыми сталкивается правоприменитель в ходе расследования уголовных 

дел и их рассмотрения по существу, возникающие при производстве следствен-

ных действий, могут быть разрешены только на основании законодательных 

мер, а именно приведения в соответствие друг с другом норм УПК РФ, допус-

тивших неточности и разногласия. Также эти вопросы возможно разрешить и 

путем издания соответствующих разъяснений Пленумом Верховного Суда РФ, 

однако за все время действия УПК РФ таких попыток предпринято законодате-

лем не было. 

 

А.Ю. Николаев,  курсант 3 курса  

(Научный руководитель – к.ю.н., доцент А.Ш. Габдрахманов) 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРОРА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СУД 

В соответствии с ч. 1 ст. 222 УПК РФ прокурор, утвердив обвинительное 

заключение, направляет дело в суд в соответствии с подсудностью, установ-

ленной ст. 31 - 33 УПК. Однако прокурор до направления уголовного дела в суд 

обязан рассмотреть жалобы, поданные обвиняемым или его защитником на от-

каз следователя в удовлетворении заявленных ими на основании ст. ст. 119 - 

122 УПК РФ ходатайств. При этом следует учитывать, что на рассмотрение хо-

датайств и жалоб отводится 3 суток. Если жалоба обвиняемого или его защит-

ника на действия (бездействие) следователя или органа дознания либо их хода-

тайства поступили прокурору после направления дела в суд, то они в кратчай-

ший срок направляются в суд, где находится уголовное дело, о чем извещаются 

заявители. Направление ходатайства и жалобы по делу в суд не лишает воз-

можности прокурора и других должностных лиц при необходимости по изло-

женным в них фактам произвести служебное расследование и привлечь лиц, 

допустивших нарушение законов во время следствия или дознания, к ответст-

венности. 

Согласно ст. 96 и 97 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федера-

ции»
1
 гражданин вправе обратиться в Конституционный Суд Российской Феде-

рации с жалобой на нарушение своих конституционных прав и свобод, и такая 

жалоба признается допустимой, если оспариваемым законом, примененным 

                                                 
1
 О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. №1-

ФКЗ // СЗ РФ. 1994. №13. Ст.1447; 2011. №1. Ст.1 

consultantplus://offline/ref=19302ADC35B511E404C9547D185A942057D782534B365B1A32F415E889D5DD0E4F5E6ED4073E41f9U0M
consultantplus://offline/ref=19302ADC35B511E404C9547D185A942057D782534B365B1A32F415E889D5DD0E4F5E6ED4073E47f9U1M
consultantplus://offline/ref=19302ADC35B511E404C9547D185A942057D782534B365B1A32F415E889D5DD0E4F5E6ED4073546f9U0M
consultantplus://offline/ref=19302ADC35B511E404C9547D185A942057D782534B365B1A32F415E889D5DD0E4F5E6ED4073545f9U1M
consultantplus://offline/ref=BA97D566C4329684D1E9BAD5AD750641F367F5D7006A3931794F0221CAD4D43C90CAD6A131DDF0g7nAM
consultantplus://offline/ref=BA97D566C4329684D1E9BAD5AD750641F367F5D7006A3931794F0221CAD4D43C90CAD6A131DCF9g7n3M
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или подлежащим применению в деле заявителя, затрагиваются его конституци-

онные права и свободы. 

Так, гражданин В.Н. Елисеев, осужденный приговором Набережночелнин-

ского городского суда Республики Татарстан за совершение ряда преступлений, 

в своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации оспаривает 

конституционность пункта 1 части первой статьи 221 УПК Российской Федера-

ции, устанавливающего, что прокурор рассматривает поступившее от следова-

теля уголовное дело с обвинительным заключением и в течение 10 суток при-

нимает по нему решение, в том числе об утверждении обвинительного заклю-

чения и направлении уголовного дела в суд, а также части первой статьи 222 

УПК Российской Федерации, предусматривающей, что после утверждения об-

винительного заключения прокурор направляет уголовное дело в суд, о чем 

уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика и (или) представителей и разъясняет им право заявлять 

ходатайство о проведении предварительного слушания в порядке, установлен-

ном главой 15 УПК Российской Федерации. 

По мнению заявителя, названные законоположения позволили первому за-

местителю прокурора города Набережные Челны, который, как считает В.Н. 

Елисеев, не был наделен в соответствии со статьей 40
5
 «Полномочия по назна-

чению на должность и освобождению от должности» Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» процессуальными полномочиями проку-

рора, утвердить обвинительное заключение, чем нарушили конституционные 

права заявителя. 

Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные 

В.Н. Елисеевым материалы, отказал в принятии жалобы к рассмотрению, так 

как разрешение такого рода вопросов является прерогативой судов общей 

юрисдикции и не относится к полномочиям Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, как они определены в статье 125 Конституции Российской 

Федерации и статье 3 Федерального конституционного закона «О Конституци-

онном Суде Российской Федерации»
1
. 

Прокурор, направляя уголовное дело в суд, обязан уведомить об этом по-

терпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. 

При этом указанным лицам сообщается, в какой суд направлено уголовное де-

ло, а также разъясняется право заявлять ходатайства в соответствии со ст. 119 - 

122 УПК РФ о проведении предварительного слушания. Несоблюдение данных 

положений ведет к грубым нарушениям процессуальных прав участников уго-

ловного судопроизводства. 

Материалы уголовного дела вместе с вещественными доказательствами, 

хранящимися при уголовном деле, аудио- и видеозаписями, приложениями к 

обвинительному заключению (список лиц, подлежащих вызову в суд; справка; 

постановление, составленное в соответствии с пунктом 2 ст. 221 УПК) направ-

                                                 
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 15.04.2008.-№283-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Елисеева В.Н. на нарушение его конституционных прав пунктом 1 части первой статьи 221 

и частью первой статьи 222 УПК РФ» (документ опубликован не был). Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

consultantplus://offline/ref=BA97D566C4329684D1E9BAD5AD750641F264F3D70B6A3931794F0221CAD4D43C90CAD6A8g3n2M
consultantplus://offline/ref=BA97D566C4329684D1E9BAD5AD750641F264F3D70B6A3931794F0221CAD4D43C90CAD6A132DAFDg7nAM
consultantplus://offline/ref=BA97D566C4329684D1E9BAD5AD750641F264F3D70B6A3931794F0221CAD4D43C90CAD6A131D0FCg7n6M
consultantplus://offline/ref=BA97D566C4329684D1E9BAD5AD750641F369F2D9016A3931794F0221CAD4D43C90CAD6A131DBFDg7nBM
consultantplus://offline/ref=BA97D566C4329684D1E9BAD5AD750641F769F2DB0237333920430026C58BC33BD9C6D7A134DDgFnFM
consultantplus://offline/ref=BA97D566C4329684D1E9BAD5AD750641F367F5D7006A3931794F0221CAD4D43C90CAD6A131D9F8g7n7M
consultantplus://offline/ref=19302ADC35B511E404C9547D185A942057D782534B365B1A32F415E889D5DD0E4F5E6ED4073546f9U0M
consultantplus://offline/ref=19302ADC35B511E404C9547D185A942057D782534B365B1A32F415E889D5DD0E4F5E6ED4073545f9U1M
consultantplus://offline/ref=19302ADC35B511E404C9547D185A942057D782534B365B1A32F415E889D5DD0E4F5E6ED4063A40f9UDM
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ляются прокурором в суд с сопроводительным письмом, в котором указывают-

ся: наименование и номер уголовного дела; фамилия и инициалы обвиняемого; 

количество томов уголовного дела и листов дела в каждом томе; перечень ве-

щественных доказательств, аудио-, видеозаписи и их количество; количество 

листов приложений. 

В сопроводительном письме о направлении дела в суд прокурору желательно 

высказать свое мнение по поводу целесообразности закрытого судебного разбира-

тельства при наличии хотя бы одного из оснований, указанных в ст. 241 УПК, а 

также в целях обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших, когда имеются 

основания опасаться воздействия на них со стороны обвиняемых, их родственников 

и знакомых, о заочном рассмотрении дела в соответствии со ст. 247 и о применении 

особого порядка судебного разбирательства, поскольку ч. 1 ст. 314 УПК предпола-

гает предварительное согласие государственного обвинителя. Дело в отношении 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, про-

курор направляет в суд с представлением. 

После принятия ФЗ от 05.06.2007 № 87-ФЗ
1
 обязанность прокурора вру-

чить копию обвинительного заключения не подкреплена достаточными его 

полномочиями: прокурор не вправе вызывать указанных лиц для явки, приме-

нять меры принуждения; указания прокурора следователю не являются обяза-

тельными. Отправление копии обвинительного заключения по почте не всегда 

позволяет вовремя удостовериться в ее получении. Представляется необходи-

мым закрепить обязательность для следователя исполнения поручения проку-

рора о вручении копии обвинительного заключения.  

Вместе с направлением уголовного дела в суд копия обвинительного за-

ключения с приложениями (списком лиц, подлежащих вызову в суд, справкой и 

постановлениями, вынесенными согласно п. 2 ст. 221 УПК) вручается каждому 

обвиняемому. В целях обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших, 

когда имеются основания опасаться воздействия на них со стороны обвиняе-

мых, их родственников и знакомых, обвинительное заключение вручается об-

виняемому без списка лиц, подлежащих вызову в судебное заседание. 

Копии обвинительного заключения вручаются также защитнику и потер-

певшему, если они ходатайствуют об этом. 

Обвиняемому, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано 

содержание под стражей, вручают копию обвинительного заключения в местах 

содержания под стражей, непосредственно от администрации следственного 

изолятора, о чем прокурором дается соответствующее поручение. В целях со-

блюдения прав обвиняемого копия обвинительного заключения вручается ад-

министрацией под расписку. В ней обязательно указываются дата и время вру-

чения копии обвинительного заключения обвиняемому. Данная расписка не-

медленно направляется администрацией следственного изолятора в суд, где 

предстоит рассмотрение уголовного дела. 

                                                 
1
 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и Федеральный закон «О прокуратуре РФ»: 

Федеральный закон от 05.06.2007 г. №87 //СЗ РФ. 2007. №24. Ст. 2830. 

consultantplus://offline/ref=19302ADC35B511E404C9547D185A942057D782534B365B1A32F415E889D5DD0E4F5E6ED4063B4Bf9UCM
consultantplus://offline/ref=C830DFF6FC00DF2D7F1529EBFE63449FD391D57600FF51C5E5E1378C4A47CB001F2FE84F7B8E5C77hF6BK
consultantplus://offline/ref=C830DFF6FC00DF2D7F1529EBFE63449FD391D57600FF51C5E5E1378C4A47CB001F2FE84F7B8C577DhF6CK
consultantplus://offline/ref=C830DFF6FC00DF2D7F1529EBFE63449FD390DA740EFB51C5E5E1378C4Ah467K
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С момента направления уголовного дела в суд дальнейшее содержание об-

виняемого, содержащего под стражей, закрепляется за этим судом
1
. 

Вручение копии обвинительного заключения обвиняемому своевременно 

дает гарантированное право на его защиту, которую обеспечивает уголовно-

процессуальное законодательство. Однако прокурор вправе направить дело в 

суд без вручения копии обвинительного заключения обвиняемому, если по-

следний уклонился от этого (ч. 4 ст. 222 УПК). Эта норма аналогична неозна-

комлению обвиняемого с материалами оконченного следствия по ч. 5 ст. 215 

УПК, поэтому должна применяться с соблюдением тех же условий. В частно-

сти, прокурор не вправе направить дело в суд, когда обвиняемый скрылся или 

по иным причинам его местонахождение не установлено (за исключением слу-

чая, предусмотренного ч. 5 ст. 247). Пленум Верховного Суда РФ указывает: 

суду в каждом конкретном случае необходимо выяснять, по каким причинам 

обвиняемому не вручена копия обвинительного заключения (обвинительного 

акта), оформлен ли отказ в его получении в письменном виде, подтвержден ли 

документально факт неявки по вызову и т.п.
2
 Если обвиняемый уклоняется от 

получения копии обвинительного заключения, то представляется необходимым 

направить такую копию его защитнику. 

Обязательное участие прокурора или должностного лица органа прокуратуры, 

а равно должностного лица органа дознания по поручению прокурора в качестве 

государственного обвинителя предусмотрено ст. 246 УПК лишь в судебном разби-

рательстве уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения. 

В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации»
3
 и приказом Генеральной прокуратуры РФ «Об участии про-

куроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства»
4
, участие прокуро-

ров в рассмотрении судами уголовных дел считается одним из приоритетных 

направлений в деятельности органов прокуратуры. Генеральный прокурор РФ 

потребовал обеспечить поддержание государственного обвинения, помимо дел, 

рассматриваемых судом присяжных, по всем делам о тяжких и особо тяжких 

преступлениях, по делам о преступлениях несовершеннолетних, а также в тех 

случаях, когда участие прокурора признает обязательным суд. По наиболее 

сложным, многоэпизодным делам, с большим количеством лиц, привлеченных 

к уголовной ответственности, решать вопрос о создании группы государствен-

ных обвинителей. В регионах, где действует суд присяжных заседателей, в ка-

честве государственных обвинителей назначать специально подготовленных 

прокуроров, обладающих навыками ораторского мастерства. Прокурорам вой-

сковых частей, транспортным, природоохранным прокурорам и прокурорам по 

                                                 
1
 Комментарий отдельных положений и новаций УПК РФ (главы 30-32 УПК РФ; ст. 215-226): постатейный /под 

ред. Б.Д. Завидова. М.: Юрист, 2007. С.465-467. 
2
 О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголов-

ного дела к судебному разбирательству: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 г. №28 // 

БВС РФ. 2010. №2. С. 3-7. 
3
 О прокуратуре РФ: Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. №8. Ст. 

366; СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6730. 
4
 Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства: приказ Генпрокуратуры РФ от 

20.11.2007 г. № 185 // Законность. 2008. № 1. С. 6. 
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надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях поддерживать 

государственное обвинение в военных и территориальных судах по делам, за 

расследованием которых они осуществляли надзор. В остальных случаях о на-

правлении дела в суд уведомлять соответствующего территориального проку-

рора с передачей ему надзорного производства. 

 

В.А. Паденко,  курсант 4 курса  

(Научный руководитель – к.п.н., доцент Д.Р. Марданов) 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ОРГАНА ДОЗНАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

Взаимодействие предполагает основанное на законе объединение усилий 

следователя и сотрудников органа дознания для решения каждым из них в пре-

делах своих полномочий и присущими им формами и методами общей задачи 

предупреждения, раскрытия и расследовании преступлений. 

Весьма важно четко организовать взаимодействие на стадии возбуждения 

уголовного дела, от которого зависит успешное раскрытие преступления. Глав-

ными задачами следователя и сотрудников оперативного подразделения явля-

ются: определение круга лиц, причастных к совершению преступлению, сбор и 

закрепление доказательств, установление и опрос потерпевших и свидетелей, 

принятие мер к розыску похищенного имущества и возмещению причиненного 

преступлением ущерба.
1
 

Общность и сложность стоящих перед органами дознания и предварительно-

го следствия задач при раскрытии преступлений на начальном этапе расследова-

ния определяет необходимость теснейшего между ними взаимодействия.
2
 

Направление информации идет по двум направлениям: следственному и 

оперативно-розыскному. 

Следователь путем производства следственных действий устанавливает 

все необходимые данные, которые имеют отношение к предмету доказывания. 

Оперативные подразделения собирают информацию по существу по тем же во-

просам оперативно-розыскным путем с использованием различных учетов, где 

накапливаются и хранятся необходимые для этих целей сведения.  

Осуществляя взаимодействие и согласованное планирование следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий, следователь не вправе вмеши-

ваться в формы и методы оперативно-розыскной деятельности, так же, как и 

сотрудники оперативных подразделений не вправе вмешиваться в процессуаль-

ную деятельность.  Каждый из них действует самостоятельно в пределах пре-

доставленных им законом прав и полномочий и несет ответственность за это. 

Поскольку только следователь несет ответственность за находящееся в его про-

изводстве уголовное дело, все вопросы по организации взаимодействия исходят 

                                                 
1
 См.: Коваленко А.П., Логинова Н.Г., Николаева Н.М. Взаимодействие при раскрытии и расследовании пре-

ступлений: учебное пособие. М.: ЦОКР МВД России, 2010. С. 22. 
2
 См.: Кожевников И.Н. Вопросы расследования преступлений: учебное пособие. М.: Спарк, 2001. С. 215. 
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от него. Вместе с тем, если по находящемуся в производстве следователя делу 

не известно лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан без пору-

чения следователя продолжать принимать меры к его установлению и о резуль-

татах сообщать следователю. Формы и методы зависят от следственной ситуа-

ции по делу. 

В целях быстроты и планомерности, мероприятия по взаимодействию в 

органах внутренних дел проводятся широким кругом сотрудников. Получают 

развитие новые формы, внедряется специализация сотрудников, совершенству-

ется опыт создания следственно-оперативных групп по отдельным направлени-

ям деятельности.
1
 

Начало производства определенных действий, а значит, и начало взаимодей-

ствия органов предварительного следствия и органов дознания в соответствии с 

ведомственными нормативными актами происходит с момента поступления в де-

журную часть сообщения о преступлении, подследственном следователю. 

Правильная и своевременная организация выезда на место происшествия, 

его квалифицированный осмотр следователем – непременно условие успешного 

раскрытия преступления. Осмотр места преступления и осуществление сопут-

ствующих ему оперативно-розыскных мероприятий является одним из наибо-

лее эффективных способов собирания информации о преступлении и преступ-

нике, умелое использование которой обеспечивает в большинстве случаев воз-

можность изобличения лица, совершившего преступление, а нередко способст-

вует и раскрытию преступления по «горячим следам». Существует тесная 

взаимосвязь между данными, полученными при осмотре места преступления, и 

содержанием проводимых оперативно-розыскных мероприятий, характер, цели 

и направленность которых зависят от полноты и качества осмотра. Именно от-

сутствие надлежащей информационной базы в начале расследования, неквали-

фицированный осмотр места совершения преступления и неумелое составление 

протокола осмотра места преступления затрудняют раскрытие и расследование 

преступлений.
2
 

Таким образом, в ходе осмотра следователь взаимодействует с сотрудни-

ками оперативного подразделения. Это имеет большое практическое значение, 

поскольку его внимание, сосредоточенное на осмотре места происшествия, не 

должно отвлекаться чисто технической стороной взаимодействия. 

 

Д.В. Панфилов,  курсант 4 курса  

(Научный руководитель – к.п.н., доцент Д.Р. Марданов)  

 

О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ ЗАДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

 И УПРОЩЕНИЯ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 

Заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ) – наиболее строгая мера уголов-

но-процессуального пресечения и наиболее распространенная после подписки о 
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ступлений: учебное пособие. М.: ЦОКР МВД России, 2010. С. 22-23. 
2
 См.: Волгин С.М. Взаимодействие следователя, оперработника уголовного розыска и эксперта-криминалиста 

при установлении лица, совершившего квартирную кражу. М., 2000. С. 109. 
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невыезде. Применение этой меры пресечения значительно ограничивает кон-

ституционные права обвиняемого (подозреваемого) на свободу, личную непри-

косновенность и другие права и свободы.  

Путем установления судебной проверки законности и обоснованности аре-

ста или продления срока содержания под стражей были значительно усилены 

процессуальные гарантии законности и обоснованности содержания под стра-

жей в качестве меры пресечения. Закон четко устанавливает правила и проце-

дуру избрания и продления данной меры пресечения и на досудебной стадии, и 

при разбирательстве уголовного дела в суде. 

В уголовно-процессуальном законодательстве многое сделано в целях уси-

ления гарантий законности и обоснованности ареста, обеспечения прав и за-

конных интересов обвиняемых и подозреваемых. Один из авторов УПК РФ 

2001 г. Е.Б. Мизулина объясняет, что новый УПК сделал сложным порядок аре-

ста и задержания. Сделано это для того, чтобы все процессуальные участники 

ареста и задержания могли проникнуться чувством ответственности, воз-

лагаемой на них обществом, доверяющим им столь ответственный механизм 

принуждения, чтобы они соизмеряли необходимость его применения в каждом 

конкретном случае
1
. 

При этом мы попытаемся обосновать тезис о том, что порядок применения 

ареста излишне усложнен, и возможны  другие варианты применения данной 

меры пресечения, а также то, что сроки задержания подозреваемого необходи-

мо увеличить. 

 Очень интересным, с точки зрения обоснования выдвинутого нами тезиса, 

предстает исследование, предпринятое И.В. Булановой. Она приводит точные 

формулировки правовых актов, согласно которым обязательным условием яв-

ляется только контроль суда законности и обоснованности ареста, но не сказано 

категорично, что лицо под стражу может быть помещено только по решению 

суда. 

Применительно к досудебным стадиям уголовного судопроизводства арест 

или задержание лица признаются правомерными, если они произведены с тем, 

«чтобы оно предстало перед компетентным судебным органом по обоснован-

ному подозрению в совершении правонарушения или в случае, когда имеются 

достаточные основания полагать, что необходимо предотвратить совершение 

им правонарушения или помешать ему скрыться после его совершения. Лише-

ние свободы допускается только при условии, что арестованное или задержан-

ное лицо предстанет перед компетентным судебным органом.
2
 

Также она пишет, что в соответствии с п. 3 ст. 5 Конвенции каждое аресто-

ванное лицо «незамедлительно доставляется к судье или другому долж-

ностному лицу, уполномоченному законом осуществлять судебные функции, и 

имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на ос-

вобождение до суда». При этом И.В. Буланова предприняла попытку опреде-

                                                 
1
 Мизулина Е.Б. Новый порядок ареста и задержания соответствует Конституции РФ и международно-

правовым стандартам // Российская юстиция. 2002. № 6. С. 15. 
2
 Буланова И.В. Заключение под стражу при предварительном расследовании преступлений: научно-

методическое пособие / под ред. докт. юрид. наук М.Е. Токаревой. М.: Юрлитинформ, 2005. С. 60. 
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лить временные границы понятия незамедлительно, что также позволяет нам 

по-новому взглянуть на сроки задержания, установленные в Конституции РФ в 

48 часов. Так она констатирует, что однако, в нормах Конвенции не установле-

ны критерии незамедлительности, в связи с чем Европейский Суд по правам 

человека указал, что «незамедлительность должна оцениваться в каждом деле в 

соответствии с его особенностями»
1
. И.В. Буланова, изучив решения Европей-

ского Суда, определяет, что доставление задержанного к судье, как правило, не 

должно превышать 4 дней.
2
 

Таким образом, получается, что в большинстве европейских стран подоз-

реваемые и обвиняемые без судебного решения содержатся под стражей не ме-

нее четырех дней. Причем такой срок поддерживается и признается правиль-

ным, приемлемым Европейским Судом по правам человека, а Конвенцией даже 

допускаются особенности применения ареста с обязательным условием контро-

ля со стороны суда. И самое главное, что мы выяснили. Роль суда состоит не в 

изначальной даче судебного решения на арест, а в последующем контроле уже 

свершившегося ареста. 

Все сказанное позволяет утверждать, что нормы УПК, регулирующие по-

рядок применения меры пресечения в виде заключения под стражу, действи-

тельно, излишне императивны, не соответствуют мировой практике и создают 

необоснованные препятствия в деятельности следователей. 

В связи с этим можно поставить вопросы об увеличении срока задержания 

до 96 часов. Следует честно и открыто заявить, что 48 часов для задержания  

недостаточно, так как зачастую за этот период следователю не представляется 

возможным собрать и предоставить судье материалы, подтверждающие закон-

ность и обоснованность заключения под стражу. В противном случае появляет-

ся необходимость освободить задержанного подозреваемого, что может по-

влечь еще более негативные последствия в виде попыток скрыться, а то и со-

вершения нового преступления. Пример последних поправок, внесенных в 

Конституцию РФ, не исключает полностью возможность корректив ее норм в 

сторону увеличения этого срока. 

Л.И. Сабиров,  слушатель 5 курса 

(Научный руководитель – А.Ч.  Хаиров) 

 

ПРОИЗВОДСТВО НЕОТЛОЖНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНА ДОЗНАНИЯ 

 СО СЛЕДОВАТЕЛЕМ 

Как показывает практика, многие преступления могут быть раскрыты 

лишь благодаря взаимодействию следователей и  органов дознания, которое по-

зволяет сосредоточить и наиболее эффективно использовать силы, средства и 

методы каждого из названных участников уголовного процесса. 

Одной из основных правовых форм взаимодействия следователей и орга-

нов дознания является возбуждение органом дознания уголовного дела, по ко-

                                                 
1
 Бущенко  А.П. Практика Европейского Суда по правам человека. М.,  2001.  С. 96. 

2
 Буланова И.В. Указ. раб. С. 62. 
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торому производство предварительного следствия обязательно, в порядке, ус-

тановленном ст.146 УПК РФ, и выполнение по нему неотложных следственных 

действий. 

Вопрос о правовой природе неотложных следственных действий, произво-

димых органом дознания по делу, по которому производство предварительного 

следствия обязательно, в юридической литературе решается неодинаково. 

Так, С.П. Сереброва выполнение органом дознания неотложных следст-

венных действий  по-прежнему считает дознанием
1
. З.Ф. Коврига вообще не 

указывает, к какой же форме расследования  следует отнести  выполнение ор-

ганом дознания неотложных следственных действий
2
. По мнению А.С. Есиной 

и Е.Н. Арестовой, производство неотложных следственных действий не являет-

ся формой предварительного расследования и не входит в понятие «дознания», 

а представляет собой самостоятельное направление уголовно-процессуальной 

деятельности органа дознания
3
. Уголовно-процессуальный закон определил 

неотложные следственные действия как действия, осуществляемые органом 

дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство пред-

варительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов 

преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепле-

ния, изъятия и исследования. 

Практика  производства органом дознания неотложных следственных дей-

ствий свидетельствует о том, в качестве неотложных следственных действий 

могут производиться не только следственные действия в том узком смысле, в 

каком их в основном понимает законодатель, но и другие процессуальные дей-

ствия. 

Например, в качестве неотложного процессуального действия нередко вы-

ступает задержание лица,  подозреваемого в совершении преступления. В УПК 

РСФСР задержание относилось к числу неотложных следственных действий 

(ч.1ст.119), УПК РФ относит задержание подозреваемого к одной из мер про-

цессуального принуждения. Однако представляется несомненным, что рассмат-

риваемое процессуальное действие должно быть в числе других неотложных 

процессуальных действий, производимых органом дознания. 

В качестве неотложных процессуальных действий могут применяться в те-

чение 10-суточного срока, отведенного на проведение неотложных следствен-

ных действий, и иные меры процессуального принуждения- привод, наложение 

ареста на имущество, обязательство о явке и т.д. 

Неотложным может быть и вынесение органом дознания различных поста-

новлений, без которых невозможно провести такие требующиеся неотложные 

следственные действия, как освидетельствование, обыск,  выемка, допрос по-

терпевшего и др. 

Поэтому, на наш взгляд, будет точнее говорить не о неотложных следст-

                                                 
1
 См.: Сереброва С.П. Предварительное расследование и его общие условия // Уголовный процесс России: 

учебник / Александров А.С. и др. М., 2003. С. 313. 
2
 См.: Коврига З.Ф. Дознание // Уголовный процесс России: учебное пособие / под ред. З.Ф. Ковриги, Н.П. 

Кузнецова. Воронеж, 2003. С. 266. 
3
 См.: Есина А.С., Арестова Е.Н. Дознание в органах внутренних дел. М., 2011. С. 37. 
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венных действиях органов дознания по делам, по которым производство пред-

варительного следствия обязательно, а о неотложных процессуальных действи-

ях названных органов. 

Соответственно, предлагается назвать ст.157 УПК РФ: «Производство не-

отложных следственных и иных процессуальных действий»  и в связи с назва-

нием статьи изменить и ее содержание. 

 

А.П. Сараев, слушатель 5 курса 

(Научный руководитель – А.Ч.  Хаиров) 

 

ПРОБЛЕМЫ КООРДИНАЦИИ И НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРО-

ВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЗАЩИТУ УЧАСТНИКОВ  

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Государственная защита - осуществление мер безопасности, направленных 

на защиту жизни, здоровья и имущества, а также мер социальной поддержки 

лиц в связи с их участием в уголовном судопроизводстве уполномоченными на 

то государственными органами. 

На специализированное подразделение возлагаются задачи по обеспече-

нию безопасности и выявлению источников угроз защищаемым лицам, пресе-

чение противоправных воздействий в отношении их, а также охрана имущества 

и обеспечение конфиденциальности сведений.
1
 

Уголовный процесс – это динамичная система, и возникшая в обществе 

потребность обеспечения безопасности нашла свое отражение в нем. Решение 

данной проблемы средствами неправового регулирования объективно невоз-

можно, ведь под ударом оказываются важнейшие ценности общества, и поэто-

му нельзя позволить, чтобы данная проблема была решена посредствам саморе-

гуляции. Мы понимаем, что посягательства на участников уголовного процесса 

появились не вчера, но работа, а конкретнее, нормативное урегулирование идет 

в настоящее время, и значит законодательство, по сути, еще не достигло того 

уровня, когда можно говорить об абсолютном совершенстве. Мы согласны, что 

совершен огромный скачок вперед в сфере законодательства, но оно имеет ряд 

проблем, существующих в структуре самих нормативно-правовых актов и воз-

никающих в процессе их применения. В настоящее время в федеральном зако-

нодательстве сложился определенный правовой пробел, связанный с недоста-

точной регламентацией института государственной защиты потерпевших, сви-

детелей и других участников уголовного судопроизводства, для восполнения 

которого требуется неотложная комплексная ревизия актов федерального зако-

нодательства
2
, при этом подчеркивается именно комплексный характер изме-

нений законодательства. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства». 
2
 Бутенко Т.П. Проблемы обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства // Российский 

следователь. 2009. № 74. С. 3. 
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Во многих странах задачу государственной защиты лиц, содействующих 

правосудию, успешно осуществляют специальные государственные органы, 

многоплановость функций которых координируется единым центром. Пред-

ставляется, что создание в России единого координационного центра по госу-

дарственной защите потерпевших и свидетелей преступлений во многом может 

помочь решению проблем, связанных с институционально-функциональной 

раздробленностью правоохранительных органов, ведомственными разногла-

сиями и неоправданными задержками в принятии соответствующих мер безо-

пасности участников уголовного судопроизводства
1
. 

Важно повысить уровень профессионального образования самих работников 

правоохранительных органов по специальной программе обеспечения безопасности 

потерпевших и свидетелей преступления и наладить сотрудничество правоохрани-

тельных органов, местных органов власти и органов самоуправления, а также об-

щественных организаций в этом направлении деятельности
2
. 

 

Е.О. Тельканова,  курсант 2 курса  

(Научный руководитель – к.ю.н. А.А. Хайдаров)  

 

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ В СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ  

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА РОССИИ 

В современном обществе реальная жизнь людей неразрывно связана с 

электронными средствами связи, радио и телевидением. Технологии, позво-

ляющие передавать информацию на определенное расстояние, стали развивать-

ся в начале XX века. В настоящее время системы  передачи данных путем ис-

пользования электронных средств позволяют общаться с людьми, находящимся 

на разных материках и практически в любом месте земли, и получать от них 

видеоизображение и звук. Себестоимость подобных переговоров незначитель-

на, что также способствует продвижению указанных выше технологий в раз-

личные сферы жизни.  

Проблема ускорения уголовного судопроизводства в ущерб принципу не-

посредственности и устности процесса в судебном заседании является доста-

точно острой в судебной практике и науке уголовного процесса, а  разрешение 

ее в соответствии с законом жизненно необходимо. 

Ускорение уголовного процесса как назревшая проблема в ходе последних 

десятилетий вполне «приложима едва ли не ко всем современным уголовно-

процессуальным системам»
3
.  

Основными причинами внедрения современных технологий передачи дан-

ных в электронной форме в судебной системе Российской Федерации  следует 

признать необходимость повышения эффективности использования времени, 

                                                 
1
 Ибрагимов И.М. Охрана безопасности потерпевшего как инициатора уголовного судопроизводства // Совре-

менное право. 2008. № 1. С. 13. 
2
 Там же С. 14. 

3
 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию как форма процессуальной дифферанциации (совре-

менные тенденции развития). М., 2003. С. 38. 
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рассмотрения большего количества дел за отдельный период времени, сокра-

щение сроков рассмотрения дел. В уголовном процессе России в настоящее 

время законодательно предусмотрена лишь одна форма использования совре-

менной системы передачи данных в электронной форме – это видеоконференц-

связь. 

Развитие систем видеоконференц-связи, его аппаратной и программной 

части, несомненно, отвечает современным запросам судебной практики. Одна-

ко при этом возникает весьма важный вопрос о правовом закреплении возмож-

ности использования электронных систем связи и соблюдения требований, 

предъявляемых к доказательствам и процессуальному порядку доказывания, а 

также соблюдения принципов уголовного процесса и общих условий судебного 

разбирательства.  

Применительно к уголовно-процессуальному законодательству Россий-

ской Федерации видеоконференц-связь в судебной системе - это проведение 

судебных процессов с использованием видеотехнологии для взаимодействия 

судей, прокуроров и адвокатов, находящихся в зале судебного заседания суда 

общей юрисдикции с одним или несколькими подсудимыми, осужденными или 

подследственными в одном или нескольких исправительных учреждениях в ре-

альном масштабе времени, допрос свидетелей, потерпевших по программе за-

щиты участников уголовного процесса (с искажением голоса и сокрытия глаз), 

решение вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела, 

а также допрос свидетелей или потерпевших, находящихся на удаленном рас-

стоянии от места проведения судебного разбирательства. 

По нашему мнению, проведение судебного действия с использованием 

системы видеоконференц-связи никогда полностью не заменит личного уча-

стия. Участник уголовного процесса, который допрашивается в рамках системы  

видеоконференц-связи, не сможет предъявить суду и представителям сторон 

предметы и документы для ознакомления. Ему невозможно предъявить для 

личного ознакомления предметы или документы, могущие иметь значение до-

казательства.  

По нашему мнению, использование системы видеоконференц-связи долж-

но рассматриваться как исключительный случай и применяться лишь при не-

возможности участия того или иного участника уголовного судопроизводства 

по уважительным причинам. 

 

А.Х. Хасанова, курсант 3 курса  

(Научный руководитель – к.ю.н., доцент А.Ш. Габдрахманов)  

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ 

 В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

Каждый осужденный имеет законное право обжаловать решение суда, на 

пересмотр приговора, вынесенного по его уголовному делу вышестоящим су-

дом, в соответствии с ч. 3 ст. 50 Конституции РФ.  
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Право участника процесса обжаловать процессуальные действия и реше-

ния суда и других органов производства, а также право осужденного на пере-

смотр приговора вышестоящим судом закреплены ст. 19 УПК РФ и являются 

основополагающим принципом уголовного судопроизводства. 

Производство в суде второй инстанции представляет собой рассмотрение и 

разрешение жалоб и представлений на не вступившие в законную силу судеб-

ные решения. 

По мнению А. Разинкиной, усовершенствование законодательства призва-

но способствовать повышению уровня защиты прав и законных интересов гра-

ждан, гарантированных Конституцией РФ и нормами международного права. 

Также это дает права на доступ к правосудию, на рассмотрение уголовного дела 

в разумные сроки и др. 

Предоставление вышестоящему суду возможности проверять законность, 

обоснованность и справедливость судебного решения не на основе письменных 

материалов, а по существу с новым исследованием доказательств, несомненно, 

является дополнительной гарантией от судебных ошибок.
1
 

Установлен единый для всех судов апелляционный порядок проверки, в 

соответствии с существующей системой уголовного судопроизводства. Это ка-

сается не вступивших в законную силу судебных актов по уголовным делам. 

Производство в суде апелляционной инстанции как процессуальный поря-

док обжалования судебных решений было введено ФЗ от 29.12.2010г. №433-ФЗ. 

Согласно ст. 389.3 УПК РФ, апелляционными инстанциями выступают 

районный суд; судебные коллегии по уголовным делам суда республики, края, 

области, округа, города федерального значения, окружного военного суда; Су-

дебная и Военная коллегии Верховного Суда РФ на решения судов субъектов 

РФ и приравненных к ним судов. 

Согласно ст. 389.1 УПК РФ право апелляционного обжалования судебного 

решения принадлежит осужденному, оправданному, их защитникам и закон-

ным представителям, потерпевшему, частному обвинителю, их законным пред-

ставителям, государственному обвинителю и вышестоящему прокурору.  

Предусматриваются изменения, которые были внесены в детальную рег-

ламентацию процедуры обжалования судебного акта в апелляционном порядке. 

Определены сроки и порядок принесения апелляционных жалоб или представ-

лений
2
 и требования, которые к ним предъявляются, перечислены судебные ак-

ты, подлежащие обжалованию в апелляционном порядке, сроки и предмет 

апелляционного производства, порядок рассмотрения уголовного дела судом 

апелляционной инстанции, пределы прав и виды решений суда апелляционной 

                                                 
1
 Разинкина А. Участие прокуратуры в работе над проектом Закона о реформировании института пересмотра 

судебных решений // Законность. 2010. N 11. С. 29-33. 
2
 В соответствии с частью 1 статьи 389.4 УПК РФ апелляционные жалоба, представление на приговор или иное 

решение суда первой инстанции могут быть поданы в течение 10 суток со дня их вынесения, а осужденным, 

содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, определения, постановления. 

Между тем часть 2 статьи 321 ГПК РФ (в ред. ФЗ от 9 декабря 2010 г. N 353-ФЗ) устанавливает, что апелляци-

онные жалоба, представление могут быть поданы в течение месяца со дня принятия решения суда. Думается, 

что в рамках одной национальной правовой системы основополагающие принципы судопроизводства вряд ли 

могут иметь существенные отличия. 
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инстанции, требования, предъявляемые к апелляционным определениям, при-

говорам, постановлениям, основания изменения или отмены судебного акта.  

В соответствии с ч. 11 ст. 108 УПК РФ и ст. 127 УПК РФ (в ред. ФЗ от 29 

декабря 2010 г. N 433-ФЗ) правом апелляционного обжалования, в части обжа-

лования судебных решений в ходе досудебного производства, наделены подоз-

реваемый и обвиняемый, их защитники и законные представители, а также ли-

ца, в отношении которых дело прекращено, и лица, в отношении которых ве-

лись или ведется производство по применению принудительной меры меди-

цинского характера.  

Участник уголовного процесса должен четко знать, какие судебные акты 

подлежат обжалованию в апелляционном порядке и в какой суд апелляционной 

инстанции обращаться. 

В соответствии с ч. 2 ст. 389.3 УПК РФ апелляционная жалоба и представ-

ление подаются
1
: 

1) в районный суд на приговор или иное решение мирового судьи; 

2) в судебную коллегию по уголовным делам верховного суда республики, 

краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда авто-

номной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда 

на приговор или иное решение районного суда, гарнизонного военного суда; 

3) в судебную коллегию по уголовным делам соответствующего суда на 

промежуточные решение верховного суда республики, краевого или областного 

суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда авто-

номного округа, окружного (флотского) военного суда; 

4) в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ, Воен-

ную коллегию Верховного Суда РФ на приговор или иное итоговое решение 

верховного суда, краевого или областного суда, суда города федерального зна-

чения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флот-

ского) военного суда. 

Участие адвоката в рассмотрении жалобы в суде второй инстанции пред-

ставляет собой весьма разностороннюю деятельность, не ограничивающуюся 

только составлением и подачей жалобы. 

В апелляционной инстанции адвокат имеет право представить в суд новые 

материалы в подтверждение оснований жалобы либо ходатайствовать о вызове 

в суд указанных свидетелей и экспертов. 

Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции начинается с краткого 

изложения содержания приговора, а также существа апелляционной жалобы и 

возражений на нее.  

Адвокат имеет право выступать в суде апелляционной инстанции, приводя 

свои доводы в защиту поданной жалобы либо возражая на жалобу, поданную 

другой стороной. Суд переходит к проверке доказательств после выступления 

сторон. Свидетели, допрошенные в суде первой инстанции, допрашиваются в 

суде апелляционной инстанции, если их вызов был признан необходимым. 

                                                 
1
 Османов Т.С. Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию в соответствии с ФЗ № 433 – 

ФЗ от 29 декабря 2010г. // Российская юстиция. 2011. № 8. С.27-30. 
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В случае несоответствия жалобы содержанию, что препятствует рассмот-

рению уголовного дела, судья вправе возвратить ее для пересоставления. 

Адвокат принимает участие в проверке судом доказательств. Имеет право 

ходатайствовать о вызове в суд свидетелей, допрошенных в суде первой ин-

станции, заявлять ходатайство о вызове новых свидетелей, производстве судеб-

ной экспертизы, истребовать доказательства и документы, при условии, что в 

их удовлетворении ему было отказано судом первой инстанции. 

Приговоры и постановления суда апелляционной инстанции не являются 

окончательными. Они могут быть обжалованы в вышестоящий суд в кассаци-

онном порядке (ст. 389.35 УПК РФ). 

Таким образом, апелляционная инстанция устанавливает и устраняет 

ошибки, не вступившие в законную силу, допущенные судами нижестоящих 

инстанций. Право обжалования судебных решений принадлежит осужденному, 

оправданному, их защитникам и законным представителям, государственному 

обвинителю.  

В суде второй инстанции адвокат является полноправным участником уго-

ловно-процессуальных отношений и наделен рядом прав, эффективная реали-

зация которых необходима для защиты интересов доверителя: делать заявления 

об отводе, заявлять ходатайства, представлять дополнительные материалы и 

знакомиться с материалами, представленными другими участниками процесса, 

давать объяснения. 

 

А.А. Хизриев, 

 адъюнкт Уфимского юридического института МВД России 

(Научный руководитель – д.ю.н., профессор Ф.Б. Мухаметшин)  

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА 

КОМПЕНСАЦИИ 

В соответствии со ст. 6 УПК РФ уголовное судопроизводство имеет 

функцию не только защиты прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступления, но также защиты личности от незаконного и 

необоснованного обвинения или осуждения, ограничений ее прав и свобод, в 

т.ч. реабилитацию каждого из лиц, кто необоснованно был подвергнут 

уголовному преследованию. 

Так, согласно ст. 53 Конституции РФ, каждый имеет право на возмещение 

государством вреда, причиненного незаконными действиями органов 

государственной власти или их должностных лиц. Таким образом, государство 

берет на себя ответственность за вред, причиненный гражданину незаконными 

действиями или бездействием органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда. Это положение соответствует и общепризнанному 

принципу, закрепленному в ст. 2 Международного пакта о гражданских и 

политических правах. 

Уточняя конституционно-правовой принцип ответственности государства 

за незаконные действия или бездействие органов государственной власти или 
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их должностных лиц, федеральный законодатель установил порядок и условия 

возмещения причиненного лицу в уголовном судопроизводстве вреда в 

законодательных актах. Прежде всего, в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, 

нормами гл. 18 которого регламентируются основания возникновения права на 

реабилитацию, порядок признания этого права и возмещения различных видов 

вреда, а также в ГК РФ, ст. 1070 которого закрепляет, в частности, 

ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

Итак, в Уголовно-процессуальном кодексе РФ реабилитация определяется 

как порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно 

подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему 

вреда (п. 34 ст. 5). Согласно ч. 1 ст. 33 УПК РФ такой вред возмещается 

государством тогда, когда он является результатом уголовного преследования. 

Характер физических и нравственных страданий лица, которому причинен 

вред, зависит от фактических обстоятельств причинения морального вреда, 

характера и объема причиненных истцу страданий, индивидуальных 

особенностей каждого потерпевшего и иных обстоятельств, 

свидетельствующих о тяжести перенесенных им страданий. 

Следует обратить внимание, что на определение размера компенсации 

влияют различные обстоятельства. 

Учитывая объективные сложности для самого реабилитированного в 

доказывании негативных последствий морального вреда, назрела 

необходимость нормативного закрепления презумпции морального вреда. 

Например, в случае юридической реабилитации реабилитированный имеет 

безусловное право на денежную компенсацию со стороны государства в 

бесспорном порядке, без специального доказывания негативных последствий. 

Следует отметить, что в практике возникает вопрос о компенсации 

морального вреда близким родственникам реабилитированного. Моральный 

вред при определенных обстоятельствах может быть компенсирован. 

Этот вопрос разрешается также в рамках гражданского судопроизводства с 

применением положений ст. 1069 ГК РФ. 

Согласно ст. 1070 ГК РФ вред, причиненный гражданину в результате 

незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 

ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в 

случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта Российской 

Федерации или казны муниципального образования. 

Согласно ст. 1071 ГК РФ в случаях, когда причиненный вред подлежит 

возмещению за счет казны Российской Федерации, от имени казны выступает 

соответствующий финансовый орган, если в соответствии с п. 3 ст. 125 ГК РФ 

эта обязанность не возложена на другие органы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 242.2 БК РФ обязанность по исполнению 

судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного действиями 
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государственных органов Российской Федерации или их должностных лиц, 

возложена на Министерство финансов РФ. 

От имени Министерства финансов РФ по специальному поручению могут 

выступать в суде государственные органы, органы местного самоуправления, а 

также юридические лица и граждане (п. 3 ст. 125 ГК РФ). 

Возможность восстановления иных прав реабилитированного (трудовых, 

пенсионных, жилищных) предусмотрена ст. 138 УПК РФ. Такие заявления 

рассматриваются в порядке, установленном ст. 399 УПК РФ для разрешения 

вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Особенностью рассмотрения таких материалов является то, что если 

требование о возмещении вреда судом не удовлетворено или 

реабилитированный не согласен с принятым судебным решением, то он вправе 

обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. 

Таким образом, практика определения разумности размера гонорара, как и 

многое другое в российском уголовном судопроизводстве, в текущий момент в 

стадии становления. Самое время задуматься о его стоимости и на основании 

сделанных выводов доработать институт реабилитации в целом и практику 

возмещения ущерба. 

 

И.И. Хисматуллин,  слушатель 5 курса 

(Научный руководитель – А.Ч. Хаиров) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ В СОВЕРШЕНИИ 

 ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Федеральным законом от 6 июня 2007г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» были внесены су-

щественные изменения в уголовно- процессуальную деятельность  дознавате-

лей. Среди них особое внимание привлекают нормы, регламентирующие со-

держание и порядок принятия такого решения, как уведомление лица о подоз-

рении в совершении преступления (п. 4 ч. 1 ст. 46 и ст. 223-1 УПК РФ).  Надо 

сказать, что  это совершенно новое понятие в уголовном судопроизводстве Рос-

сии, поэтому  и в теории, и на практике  возникает много вопросов с примене-

нием  данной нормы. 

 В п. 4 ч. 1 ст. 46 УПК РФ уведомление о подозрении в совершении пре-

ступления названо одним из оснований признания лица подозреваемым,  то 

есть  как способ постановки лица в процессуальное положение подозреваемого. 

Одновременно анализ ст.223-1 УПК РФ позволяет в уведомлении о подозре-

нии  увидеть отдельные черты, сближающие его с решением о привлечении лица  

в качестве обвиняемого, так как оно сформулировано по аналогии с основанием 

привлечения в качестве обвиняемого: в ст. 223-1 УПК РФ речь идет о доста-

точности фактических данных подозревать лицо в совершении преступления. 

Такое двойственное понимание связано с нечеткостью законодательной 

нормы.  
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Другой проблемой является отсутствие регламентированной законом фор-

мы  самого уведомления о подозрении в совершении преступления.  По логике 

данное решение дознавателя  в соответствии с п.25 ст.5 УПК РФ необходимо 

было бы  облекать в форму постановления, а не уведомления. 

При анализе действий дознавателя после составления уведомления о по-

дозрении возникает вопрос, почему при вручении копии уведомления не идет 

речь о разъяснении сути подозрения. Первое право подозреваемого по порядку 

их изложения в законе и важнейшее по значимости - знать, в чем он подозрева-

ется. Сущность подозрения должна быть на доступном уровне разъяснена. По-

этому считаем, что в ст.223-1 УПК РФ необходимо отдельным пунктом указать, 

что дознаватель разъясняет лицу существо подозрения. Отсутствие такого 

предписания, на наш взгляд, есть не что иное, как проявление недостатков за-

конодательной техники, которые должны быть устранены. Права подозревае-

мого могут содержаться также  в бланке уведомления, поэтому нет необходи-

мости, как указано в законе,  составления отдельного протокола разъяснения  

прав  подозреваемого, предусмотренные ст.46 УПК РФ.   

Также в законе не решен вопрос о возможности внесения изменений в уве-

домление путем вынесения повторного  уведомления.  Рассматривая данный 

вопрос, Кальницкий В.В. считает, что «при выявлении новых составов престу-

плений просто напрашивается уточнение первоначального документа»
1
. Мы 

считаем, что нет необходимости при каждом выявлении нового состава престу-

пления в действиях подозреваемого выносить новое уведомление. Окончатель-

но формулировка обвинения находит свое отражение в обвинительном акте, 

выносимым дознавателем. Исходя  из смысла закона, обязанности корректиро-

вать уведомление о подозрении  у дознавателя нет. 

Отвечая на вопрос,  необходимо ли вынесение уведомления о подозрении в 

совершении преступления в тех ситуациях, когда лицо поставлено в процессу-

альное положение подозреваемого иными предусмотренными способами (воз-

буждено уголовное дело, избрана мера пресечения, применено задержание), на-

до сказать, что уведомление о подозрении в совершении преступления в этих 

случаях не составляется. Об этом свидетельствует редакция ч. 1 ст. 46 УПК РФ: 

каждый пункт, обозначающий самостоятельный юридический случай, наступ-

ление которого ставит лицо в положение подозреваемого, начинается со слова 

«либо».  Поэтому дознаватель вправе выбрать, какое решение принимать. Если, 

например, применено задержание в порядке ст.91 УПК РФ или избрана под-

писка о невыезде, то уведомление о подозрении может не производиться. 

Надо признать, что закон дает повод и для другого истолкования этой си-

туации. Высказано мнение, что в тех случаях, когда уголовное дело возбуждено 

по факту, уведомление о подозрении является обязательным способом поста-

новки лица в положение подозреваемого. Если исходить из этой позиции, уве-

домление должно составляться даже в условиях, когда лицо поставлено в поло-

жение подозреваемого применением меры принуждения. 

                                                 
1
 Кальницкий В.В. Уведомление о подозрении в совершении преступления - новое уголовно-процессуальное 

решение дознавателя // Законодательство и практика. М., 2011. С.45. 
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Уведомление о подозрении в совершении преступления можно считать оп-

ределенной  процессуальной формой обеспечения прав преследуемых лиц.  В 

настоящее время в подразделениях дознания МВД по РТ получила распростра-

нение практика, когда уведомление о подозрении в совершении преступления  

вручается всем подозреваемым перед их допросом. Информация о подозрении, 

получаемая при возбуждении уголовного дела или задержании,  отличается не-

полнотой и быстро устаревает. Скудность этих сведений вполне преодолима 

своевременным уведомлением о подозрении. 

 

Д.С. Чеботарев, 

 слушатель Дальневосточного юридического института МВД России 

(Научный руководитель – Т.А. Штаб)  

 

СПЕЦИФИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННОЙ РУБКОЙ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Экономическое развитие Российской Федерации в сочетании с увеличен-

ным спросом в мировом сообществе на природные ресурсы в определенной 

степени предначертали рост экологических преступлений, в частности, и пре-

ступлений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений.  

На сегодняшний день незаконная рубка лесных насаждений представляет 

собой взаимосвязанную систему действий, определяемую условиями внешней 

среды и предметом рубки, по подготовке и совершению незаконной рубки с 

применением определенных средств и механизмов, а также сокрытию ее сле-

дов. Данный комплекс действий приводит к гибели лесных насаждений, влечет 

за собой причинение существенного вреда окружающей природной среде и от-

ражается в ней в виде идеальных и материальных следов, содержащих инфор-

мацию о механизме преступления и свойствах личности преступника. Можно 

констатировать, что большая часть преступных незаконных рубок приобретает 

в настоящее время все более организованный характер, преступления продума-

ны на всех стадиях при их подготовке, совершении и сокрытии. 

В России общие промышленные запасы леса достигают около 40 млрд га
1
.
 

Однако ежегодный рост нелегальных заготовок древесины и противозаконной 

деятельности в лесном хозяйстве ставят под угрозу дальнейшее развитие и су-

ществование данного стратегически важного для России сектора. Согласно ин-

формации космического мониторинга, ежегодно в нашей стране незаконно вы-

рубается до 16 млн кубометров леса
2
.  

Наибольший объем незаконной рубки лесных насаждений можно наблю-

дать в тех регионах, где произрастают и имеются огромные запасы лесного 

фонда и ведется его заготовка. Например, в Дальневосточном федеральном ок-

руге, по данным космического мониторинга за 2012 год, выявлено 386 случая 

незаконной рубки лесных насаждений общим объемом 407 тыс. кубометров 

                                                 
1
 Новиков С.И. Экологическое  право: учебник для вузов. М., 2013. С. 142. 

2
 Соколов В.А. Незаконные рубки [Электронный ресурс] // Лесная промышленность. URL:http:/Ayww.dok3. ru 

/news/newsone.php?id=l 39506 (дата обращения: 10.04.2014 г.) 
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древесины
1
. В общем по России в 2012 г. было возбуждено приблизительно 16 

тыс. уголовных дел по ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации, при-

влечено к уголовной ответственности около 4 тысяч человек
2
.  

Актуальность данной проблемы заключается в том, что незаконная рубка 

лесных насаждений является распространенным и латентным преступлением, 

которое наносит огромный ущерб государству. До сих пор остается острой 

проблема выявления данной категории преступлений. Также затруднено даль-

нейшее расследование и привлечение к ответственности причастных лиц. В на-

стоящее время законодателем ужесточено наказание за преступления, связан-

ные с незаконной рубкой лесных насаждений
3
.  

Изучение криминалистической характеристики преступлений данной кате-

гории позволяет выделить данные преступления из ряда других экологических 

преступлений и этим определить специфику их расследования. 

Эффективность расследования преступлений, связанных с незаконной 

рубкой лесных насаждений зависит, от четкого взаимодействия всех ведомств, 

которые призваны бороться с данным видом преступлений и нелегальным обо-

ротом древесины, что невозможно без качественного и оперативного информа-

ционного обмена между ними. Поэтому было бы оправданным появление еди-

ных информационных центров. Созданный таким образом единый центр ин-

формации с филиалами в субъектах Российской Федерации, входящих в зону 

интенсивного лесопользования, позволит координировать деятельность всех 

структур по предотвращению незаконных рубок и незаконно заготовленной 

древесины, оперативно принимать решения о привлечении виновных лиц к от-

ветственности. 

Успешное расследование преступлений, связанных с незаконной рубкой 

лесных насаждений, в значительной степени зависит от правильного, своевре-

менного, всестороннего и качественного использования специальных познаний, 

а также четкого и всестороннего проведения всех необходимых следственных 

действий. Основной формой использования специальных познаний при рассле-

довании изученных преступлений является назначение судебных экспертиз: 

трасологической, ботанической  дендрохронологической, почвоведческой, тех-

нико-криминалистической, которые в ходе расследования играют весомую 

роль. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Справка по итогам дистанционного мониторинга незаконных рубок и использования земель лесного фонда в 

2012 г. [Электронный ресурс] Архив ФГУП «Рослесинфорг» // URL:http://www.roslesinforg.ru/services/cwnfi/3 

(дата обращения: 23.11.2013 г.) 
2
 Масляков В.Н. Основные итоги работы лесного хозяйства РФ в 2012 [Электронный ресурс]  // Архив ФГУП 

«Рослесинфорг». 2013 г. URL: http://www.roslesinforg.ru(дата обращения: 10.04.2014 г.) 
3
 О внесении изменений в статью 260 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 8.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях: ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. № 145-ФЗ // 

Российская газета. 2008. 30 июля. 

http://www.roslesinforg.ru/services/cwnfi/3
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Р.Х. Яркин, 

 слушатель ФПО и ДПО КЮИ МВД России 

(Научный руководитель – Л.В. Сатдинов)  

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В  

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ И ПРАВО ПОТЕРПЕВШЕГО НА 

ПОМОЩЬ АДВОКАТА 

Принцип состязательности уголовного судопроизводства предполагает 

равноправие сторон обвинения и защиты перед судом (ч. 4 ст. 15 УПК РФ). Со-

гласно ст. 244 УПК РФ, в судебном заседании стороны обвинения и защиты 

пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представле-

ние доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прени-

ях, представление суду письменных формулировок по вопросам, указанным в 

пунктах 1-6 части первой статьи 299 УПК, на рассмотрение иных вопросов, 

возникающих в ходе судебного разбирательства. Однако считаем, что равенст-

во сторон не может исчерпываться только указанными направлениями. Паритет 

также должен проявляться в равных возможностях по обращению за квалифи-

цированной юридической помощью. 

В целях получения помощи по юридическим вопросам потерпевший впра-

ве прибегнуть к помощи адвоката, который участвует в этом случае в качестве 

представителя. Согласно статье 45 УПК представителями  потерпевшего, граж-

данского истца и частного обвинителя могут быть адвокаты, а представителями 

гражданского истца, являющегося юридическим лицом, также иные лица, пра-

вомочные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

представлять его интересы. 

Подозреваемый и обвиняемый также вправе пригласить защитника для по-

лучения юридической помощи. При этом в УПК предусмотрены случаи бес-

платного участия защитника, если подозреваемый и обвиняемый не располага-

ют средствами по оплате его услуг. Деятельность такого защитника-адвоката по 

назначению будет оплачена за счет средств государства. 

Законодатель,  предоставляя такую возможность подозреваемому и обви-

няемому, не предусмотрел ее в отношении потерпевшего, который в любом 

случае должен сам оплатить услуги представителя по оказанию юридической 

помощи. На наш взгляд, такой подход нарушает принцип состязательности 

уголовного процесса и равноправие сторон. Потерпевшие в неменьшей степени 

нуждаются в разъяснении юридических вопросов, в помощи по реализации 

своих прав в полном объеме. В силу своего незнания они упускают время и 

лишаются возможности по своевременному заявлению ходатайства, например, 

о производстве следственного действия и т.д. Кроме того, нельзя не учитывать, 

что потерпевший – это человек, ставший жертвой преступления, поэтому он не 

всегда может адекватно оценивать ситуацию, может находиться в стрессовом 

состоянии. Если государство возложило на себя конституционную обязанность 

обеспечить каждого юридической помощью, в том числе бесплатной, то оно и 
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должно исполнять эту обязанность в полной мере, распространив эти случаи и 

на потерпевшего. 

Нам также непонятно, почему в законе «Об адвокатской деятельности  и 

адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 №63-ФЗ законодатель    

предоставил бесплатную юридическую помощь во всех случаях  несовершен-

нолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, и не предоставил  бесплатную 

юридическую помощь несовершеннолетним, которые стали жертвами преступ-

ления и получили статус потерпевших? 

 Вот, что говорит по этому поводу прокурор РТ Кафиль Амиров:  «Сейчас 

защита подозреваемых и обвиняемых, их возможность воспользоваться декла-

рированными им правами находится на очень высоком уровне. А вот защите 

прав потерпевшей стороны, которая должна быть в первую очередь  защищена, 

законодатель не уделил такого же внимания. Я полагаю, что потерпевшая сто-

рона должна иметь те же гарантии защиты своих прав и ту же возможность 

воспользоваться помощью квалифицированных юристов».
1
 

Мы предлагаем внести изменения в статью 45 УПК РФ. Часть первую дан-

ной статьи дополнить новыми предложениями следующего содержания: «Ад-

вокат, выступающий представителем потерпевшего, гражданского истца и ча-

стного обвинителя осуществляет защиту их прав и интересов и оказывает им 

юридическую помощь при производстве по уголовному делу. При установле-

нии невозможности оплаты услуг адвоката, выступающего представителем, он 

должен быть предоставлен бесплатно, расходы на оплату его труда компенси-

руются за счет средств федерального бюджета». 

 Далее в законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»  в  ч.3 

ст. 26 предлагаем закрепить, что квалифицированный адвокат должен быть 

обязательно предоставлен в тех случаях, когда жертва преступления – несо-

вершеннолетний или по своему физическому или психическому состоянию не 

может самостоятельно защищать свои интересы.  

Бесплатность для доверителя не означает бесплатность для адвоката.  

Оплачивать труд адвоката должно государство, возлагающее на адвокатуру 

публичную обязанность оказывать юридическую помощь тем, кто не в состоя-

нии ее оплатить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 В пользу потерпевших // Вечерняя Казань. 2009. 7 апреля. С.2. 
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СЕКЦИЯ 5 

 

ВОПРОСЫ УРЕПЛЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

____________________________________________________________ 

 

А.А. Арсланов, курсант 4 курса  

(Научный руководитель – Л.Л. Добродеев) 

 

 ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ СТРЕЛКОВ  

К ДЕЙСТВИЯМ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Анализ служебно-боевой подготовки в подразделениях силовых структур 

Республики Татарстан позволяет сделать общий вывод: традиционная органи-

зация учебного процесса, к сожалению, преимущественно ориентирована на 

использование экстенсивных методов обучения и тренировки в области огне-

вой подготовки сотрудников. 

Стрельба в реальных условиях характеризуется различными изготовками, 

хватами и быстрым нажатием на спусковой крючок, быстрой сменой позиции, 

как в глубину, так и в ширину фронта. Управлять дыханием и прицеливаться 

при такой стрельбе будет некогда. Если перед вами появился вооруженный 

преступник, то в такой ситуации главное - быстрее извлечь оружие и мгновенно 

произвести выстрел. Статистика показывает, что 90% боевых контактов в пра-

воохранительных органах происходит на расстоянии до 10 метров. Особо хоте-

лось бы отметить и то, что подготовка сотрудников правоохранительных орга-

нов должна осуществляться с учетом современных реалий и угроз национали-

стического и экстремистского характера. 

Необходимо помимо традиционной организации учебного процесса также 

использовать и новые методы обучения.  

Мы предлагаем при проведении занятий по огневой подготовке использо-

вать элементы нового и увлекательного вида стрелкового спорта, который во 

всем мире называется «практическая стрельба». 

Уникальность и актуальность практической стрельбы заключается в том, 

что условия упражнений по этому виду спорта максимально возможно воссоз-

дают условия реального применения огнестрельного оружия. Упражнения по-

могают развить такие навыки, как быстрота реакции, ловкость, физическая сила 

и выносливость, кроме того, у стрелка вырабатывается способность быстро 

прицеливаться и максимально точно поражать мишени, что порой является 

жизненно важным при применении на практике огнестрельного оружия со-

трудниками органов внутренних дел. 

Работники охранных предприятий и сотрудники силовых структур уже 

оценили практическую стрельбу и приняли этот спорт как прикладной, для со-

вершенствования огневой подготовки личного состава. Многие граждане, по-

пробовав хотя бы один раз пострелять на упражнениях, стали горячими по-
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клонниками практической стрельбы и нашли себе интересное и здоровое увле-

чение. 

Заслуживает отдельного внимания одно из направлений практической 

стрельбы, которое называется «айрсофт». Айрсофт позволяет проводить инте-

ресные занятия в общеобразовательных школах в рамках учебной дисциплины 

«ОБЖ», а также при проведении спортивно-массовых мероприятий, в том чис-

ле в военизированных играх типа «Зарница». Для этого не нужно иметь дорого-

стоящее оборудование или специализированные помещения или тир (стрель-

бище). Достаточно приобрести 2-3 пистолета с дополнительным снаряжением. 

А декорации можно изготовить из самых доступных материалов: деревянных 

реек и полиэтиленовой пленки. Причем разместить декорации можно в любом 

помещении: учебном классе, спортзале, даже в коридоре. 

На наш взгляд, подготовка личного состава как в органах внутренних дел, 

так и в образовательных учреждениях МВД должна включать в себя упражне-

ния по практической стрельбе для того, чтобы сотрудники при выполнении 

своих служебных обязанностей на практике при возникновении ситуации, ко-

гда применение и использование огнестрельного оружия необходимо, могли 

действовать быстро и грамотно. 

При этом звание, занимаемая должность, пол, возраст иметь значение не 

должны, так как заниматься практической стрельбой можно в любом возрасте.  

Большинство стрелков, занимающихся этим видом спорта, не ставят себе 

цель непременно побеждать на чемпионатах. Они участвуют в соревнованиях, 

чтобы интересно провести время, проверить себя и оружие, посмотреть, как 

стреляют другие, и пообщаться с единомышленниками. Номинации на любых 

соревнованиях есть как в общей категории, так и среди юниоров, ветеранов и 

даже суперветеранов - это кому больше 60 лет. Среди спортсменов, занимаю-

щихся практической стрельбой, есть как мужчины, так и женщины. 

Считаем, что необходимо построение эффективной методологии обучения 

учебной дисциплины «огневая подготовка» в вузах МВД России, формирова-

ние у курсантов надежных профессиональных навыков и умений использова-

ния табельного огнестрельного оружия для противодействия правонарушите-

лям в условиях реальных оперативных ситуаций. 

 

Б.Х. Габделхаков, курсант 1 курса  

(Научный руководитель – преподаватель З.И. Тагиров) 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ 

ПОЛИЦИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

Рассматриваемая проблематика на современном этапе особенно актуальна 

потому, что огнестрельное оружие приводит к самым тяжелым, а порой и необ-

ратимым последствиям. По указанной проблематике в 2014 году нами было 

проведено теоретико-практическое исследование, по результатам которого мы 

пришли к выводу, что на современном этапе существуют множество нерешен-
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ных проблем, возникающих при применении сотрудниками полиции огне-

стрельного оружия. 

Первая актуальная проблема применения огнестрельного оружия состоит в 

том, что, согласно проведенному опросу, многие сотрудники полиции, в ситуа-

ции, когда они вооружены, при задерживании правонарушителя, в силу незна-

ния положений главы 5 Федерального закона «О полиции»
1 

или в силу своей 

растерянности в подобной экстремальной ситуации, намереваются произнести 

команду «Стой, полиция. Руки вверх!». Представляется, что эта команда не-

безопасна для жизни самого сотрудника полиции. Целесообразнее отдавать 

следующее законное распоряжение: «Стой, полиция. Не двигаться!». Это ко-

манда более безопасна, так как при выполнении предыдущей команды право-

нарушитель начнет двигать руками, а в руке у него огнестрельное оружие и, ес-

тественно, он может выстрелить.
2
  

Второй актуальной проблемой хотелось бы выделить нерешительность по-

лицейских при применении огнестрельного оружия. Мы считаем, это связано с 

тем, что сотрудник полиции не может оперативно решить, законны ли его дей-

ствия в конкретном случае. Для этого нужно четко знать закон, регламенти-

рующий применение сотрудниками полиции огнестрельного оружия. Также 

хочется указать, что сотрудник полиции при применении огнестрельного ору-

жия должен быть полностью уверен, что в действиях правонарушителя имеют-

ся признаки состава преступления, позволяющего полицейскому применить 

оружие.
3
 Например, такое, как угроза огнестрельным или холодным оружием в 

общественных местах в адрес окружающих. 

Необходимо выделить такую актуальную проблему, как боязнь сотрудни-

ков полиции ответственности за то, что они неправомерно применят огне-

стрельное оружие. По утверждению доктора юридических наук, профессора 

С.Ф. Милюкова, у сотрудников полиции сложилось мнение, что если они не-

правомерно применят огнестрельное оружие, то за это последует «правовая от-

ветственность». Но эта ответственность может и не наступать по ст.39 УК РФ
4
, 

если полицейский нарушает правила применения огнестрельного оружия в свя-

зи с крайней необходимостью, когда причиненный им вред меньше того вреда, 

который мог причинить правонарушитель.  

Актуальной проблемой является и то, что в некоторых случаях сотрудники 

полиции, когда преследует преступников по показаниям потерпевших или сви-

детелей, не имеют право применять огнестрельное оружие, так как полицей-

ский лично должен застать преступника на месте совершения преступления, 

ведь преследуемое лицо может оказаться вовсе невиновным лицом. А многие 

сотрудники полиции упускают этот момент из внимания. Но этот момент четко 

не регламентируется законом. В этом случае сотрудника полиции могут при-

                                                 
1
 О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ // СЗ РФ. 2011.N 7.Ст. 900. 

2
 Каплунов А.И., Милюков С.Ф., Уткин Н.И. Правовые основы применения и использования огнестрельного 

оружия сотрудниками органов внутренних дел: учебное пособие. Изд.2-е, перераб. / под ред. В.П. Сальникова. 

С.Пб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та МВД России, 2004. С. 15. 
3
 Специальная подготовка сотрудников органов внутренних дел: учебное пособие. Часть 2 / авт.-сост. А.М. 

Преображенский. М.: ЦОКР МВД России, 2006. С.31. 
4
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 63-ФЗ // СЗ РФ. 2011. N 49.  Ст. 7209. 
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знать как правым, так и неправым. Но, в основном, в таких случаях действия 

полицейского признаются правомерными. 

Хотелось бы выделить еще одну очень актуальную проблему - морально-

психологическая подготовка сотрудников полиции к применению огнестрель-

ного оружия.
1
 Каждый полицейский в любой ситуации должен не растеряться и 

принять соответствующие меры.   

Рассматривая статистику использования огнестрельного оружия сотрудни-

ками полиции в Республике Татарстан, невозможно не отметить такой положи-

тельный момент, что в 2011-2013 годах сотрудники полиции в Республике Та-

тарстан применяли огнестрельное оружие только правомерно
2
. 

Так, за 2011 год сотрудники полиции в Республике Татарстан применяли 

огнестрельное оружие 19 раз. Из 19 случаев использования огнестрельного 

оружия 3 произошли в городе Казани и 1 в городе Альметьевска, а остальные в 

муниципальных районах: в Пестречинском, Алексеевском, Высокогорском, 

Алькеевском, Елабужском, Бавлинском, Нурлатском, Зеленодольском, Бугуль-

минском, Менделеевском, Лаишевском и Мамадышском районах. Один из слу-

чаев применения огнестрельного оружия был по ст. 15 ч.2 п.2 Закона «О мили-

ции».
3
 Среди оснований были такие, как пп.2, 5, 6 ч.1 ст.23 и пп.1, 2, 4. ч.3 ст.23 

ФЗ «О полиции». 

В 2012 году сотрудники полиции в Республике Татарстан применяли огне-

стрельное оружие столько же - 19 раз, все случаи признаны правомерными.  

Три из них сотрудники полиции применили в городе Казани и по одному слу-

чаю зафиксировано в городах Нижнекамске и Зеленодольске. А остальные слу-

чаи применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции зафиксированы 

в таких районах Республики Татарстан, как Тукаевский, Бавлинский, Алексеев-

ский, Менделеевский, Лениногорский, Балтасинский, Тетюшский, Дрожжанов-

ский, Новошешминский, Высокогорский, Елабужский, Зеленодольский.  Среди 

оснований были пп.1, 2 ч.1 ст. 23 и пп.1, 2, 4 ч.3 ст.23 ФЗ «О полиции».  

В 2013 году, осложненном периодом подготовки и проведения XXVII 

Всемирной летней Универсиады в г.Казани, огнестрельное оружие было при-

менено 25 раз. Во всех случаях сотрудники полиции в Татарстане применили 

огнестрельное оружие правомерно. В городе Казани оружие было применено 2 

раза, остальные случаи были зафиксированы в городах Набережные Челны, 

Нурлат, Елабуга, Альметьевск, Чистополь и Нижнекамск, а также в таких рай-

онах, как Новошешминский, Лениногорский, Елабужский, Черемшанский, Пе-

стречинский, Рыбно-Слободский, Буинский, Сармановский, Тетюшский и Ак-

танышский. Среди оснований применения оружия были пп.1, 6 ч.1 и пп.1, 2, 4 

ч.3 ст. 23 ФЗ «О полиции». 

Изучив статистику использования и применения огнестрельного оружия за 

последние 3 года, хотелось бы выделить 3 основания, по которым сотрудники 

полиции применяли огнестрельное оружие в Республике Татарстан: 

                                                 
1
 Специальная подготовка сотрудников органов внутренних дел: учебное пособие. Часть 2 / авт.-сост. А.М. 

Преображенский. М.: ЦОКР МВД России, 2006. С.38. 
2
 Материалы практики применения огнестрельного оружия сотрудниками МВД по Республике Татарстан. 

3
 О милиции: закон от 18.04.1991 N 1026-1// СЗ РФ. 2010. N 157-ФЗ. Ст. 3988. 
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1) Для остановки транспортного средства путем его повреждения, если 

управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования со-

трудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни и 

здоровью граждан; 

2) Для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью гра-

ждан и (или) сотрудника полиции; 

3) Для производства предупредительного выстрела, подачи сигнала тре-

воги или вызова помощи путем производства выстрела вверх или в ином безо-

пасном направлении. 

Таким образом, то, что сотрудники полиции Республики Татарстан за по-

следние 3 года применяют огнестрельное оружие в строгом соответствии с за-

конодательством, не может не радовать, но также иногда  возникают некоторые 

проблемные вопросы, которым нужно уделять больше внимания как при обу-

чении курсантов в образовательных организациях Министерства внутренних 

дел России, так и при переподготовке непосредственно действующих сотруд-

ников органов внутренних дел. 

 

Н.Н. Галиева,  курсант 2 курса  

 (Научный руководитель – В.Г. Старостин)  

 

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  

В ВУЗАХ МВД РОССИИ И МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ  

НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Физическая подготовка - компонент целостного развития личности, со-

ставная часть общей культуры и профессиональной подготовки курсантов и 

слушателей, неотъемлемая часть служебно-профессионального образователь-

ного процесса, нацеленного на гармонизацию духовных и физических сил, 

формирование таких ценностей, как здоровье, физическое и психическое бла-

гополучие, физическое совершенство. 

Функции физической подготовки проявляются в целенаправленном педа-

гогическом процессе, выступают одним из факторов, обеспечивающих биоло-

гический потенциал жизнедеятельности обучаемых. «Физическое состояние за-

висит от многих факторов, ведущее место среди которых занимает здоровый 

образ жизни, предполагающий повседневную службу и учѐбу, систематические 

занятия физическими упражнениями и правильную организацию отдыха. Свои 

образовательные, воспитательные и развивающие функции физическая подго-

товка наиболее полно осуществляет в рамках специализированной системы 

обучения, предусматривающей профилирование занятий применительно к опе-

ративно-служебной и служебно-боевой деятельности сотрудников органов 

внутренних дел»
1
. 

Решение проблемы управления учебным процессом на занятиях по физи-

ческой подготовке курсанта в значительной степени зависит от наличия объек-

тивной информации о состоянии его физической подготовленности, выборе 

                                                 
1
 Физическая культура и физическая подготовка: учебник М.: Юнити-Дана, 2011. 31 с. 



194 

тестов, измерений, оценок. Как известно, для действенного управления процес-

сом физической подготовки преподавателю необходимо знать, какого уровня 

развития основных физических качеств должен достичь его ученик к тому или 

иному этапу подготовки. Поэтому большое значение на занятиях по физиче-

ской подготовке в вузах МВД РФ при работе с курсантами имеет систематиче-

ская оценка их подготовленности (текущий, рубежный и итоговый контроль). 

Это является показателем соответствия качественных характеристик подготов-

ки курсантов по дисциплинам учебного плана установленным значениям, фор-

мирования профессионально значимых компетенций - требованиям профессио-

нально-образовательной подготовки специалиста для правоохранительных ор-

ганов. Система проверки и оценки открывает широкие возможности для отра-

жения специальных задач физической подготовки: на зачѐты и экзамены выно-

сятся специальные упражнения и нормативы, установленные по годам обуче-

ния и способствующие объективной оценке физической готовности курсантов и 

слушателей. Индивидуальная оценка физической подготовленности курсантов 

(слушателей) образовательных учреждений МВД России слагается из оценок, 

полученных ими за выполнение контрольных упражнений, согласно рабочей 

программе для соответствующего года обучения. Оценка образовательного уч-

реждения МВД России выводится на основании индивидуальных оценок кур-

сантов (слушателей). 

Анализируя результаты успеваемости курсантов на различных этапах кон-

троля, следует заметить, что общая физическая подготовленность курсантов и 

слушателей оценивается «хорошо», при этом на первых и вторых курсах она 

выше, чем на последующих. У подавляющего большинства первокурсников 

мотивация к занятиям физическими упражнениями, как правило, высока — они 

стремятся добиться хороших результатов в выполнении нормативов, преду-

смотренных учебными программами. Основной проблемой на младших курсах 

является тема рабочей программы «бег на длинные дистанции» (1000 м, 3000 м, 

5000 м) и упражнения на координацию движений (акробатические элементы, 

броски). Несмотря на то, что посещаемость учебных занятий по физической 

подготовке высокая, отдельные курсанты и слушатели вынуждены часто про-

пускать занятия по болезни, в связи с нарядом или по другим объективным 

причинам, что не может не сказаться на их успеваемости. 

Качество успеваемости в значительной степени зависит от интенсивности 

занятий по физической подготовке, от их количества в недельном цикле, а так-

же от интервала отдыха между ними. Многолетний опыт теории и практики 

физической подготовки показывает, что суммарная положительная интенсив-

ность физической тренировки может быть достигнута только при проведении 2-

3 занятий в неделю, что, к сожалению, не всегда предусматривается учебным 

планом. Взаимодействие тренировочных эффектов, возникающих после выпол-

нения нагрузок разной физиологической направленности, может привести к 

усилению адаптационных изменений в организме, затормозить их или иметь 

нейтральный характер. Причем направленность и выраженность тренировочно-

го эффекта определенной совокупности физических воздействий будет зависеть 
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не только от их сочетания в одном занятии, но и от последовательности самих 

занятий в микроциклах тренировки. 

В связи с этим для поддержания и повышения уровня физической подго-

товленности курсантов, для совершенствования навыков выполнения боевых 

приемов борьбы и служебно-прикладных упражнений, входящих в учебную 

программу, необходимо: 

- организовывать в каждом семестре дополнительные занятия-

консультации с неуспевающими курсантами; 

- комплексировать учебные занятия (раздел БПБ проводить в комплексе с 

разделом ОФП, и наоборот), что позволит более равномерно и последовательно 

планировать физическую нагрузку; 

- организовывать занятия по физической подготовке в условиях постоян-

ного дефицита учебного времени для обеспечения максимально возможного 

структурно-энергетического разнообразия двигательной деятельности курсан-

тов; 

- проводить индивидуальную проверку и оценку курсантов по каждой теме 

учебной программы;  

- строить работу с курсантами и слушателями таким образом, чтобы со-

держание занятия способствовало повышению их мотивации к занятиям физи-

ческими упражнениями. 

Анализ физической подготовленности курсантов на разных этапах контро-

ля убеждает в том, что обязательных занятий, предусмотренных учебной про-

граммой, явно недостаточно. Здесь видится большое поле деятельности для 

курсового звена и руководства факультетов по организации и проведению 

спортивно-массовых (соревнования по видам спорта, прием зачетных нормати-

вов, марш-броски и т.д.) и физкультурно-оздоровительных (утренняя физиче-

ская зарядка, массовые пробеги, пешие прогулки и т.д.) мероприятий. 

 

Л.И. Гилязова,  курсант 4 курса  

(Научный руководитель – к.психол.н. Ф.Ф. Халилуллин)  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ОВД 

Известно, что в структуре органов внутренних дел работают представите-

ли многочисленных профессий и специальностей, которые выполняют сложные 

и многообразные задачи. При этом подходы к начальному этапу их профессио-

нальной подготовки за последние десятилетия остались без существенных из-

менений. Между тем существующая система подготовки специалистов МВД 

показывает, что для большинства сотрудников обучение в учебных заведениях 

МВД является первым и единственным этапом получения профессиональных 

знаний, формирования умений и навыков. 

Рассмотрим требования содержания профессиональной деятельности к 

уровню физической подготовленности представителей различных специально-

стей. 
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В государственном образовательном стандарте, в разделе «Общие требо-

вания», говорится, что юрист должен: иметь научные знания о здоровом образе 

жизни, владеть умениями и навыками физического самосовершенствования. 

Далее, в требованиях по дисциплинам, конкретизируется, что юрист должен в 

области физической культуры:
1
 

- понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста; 

- знать основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизиче-

ских способностей и качеств, самоопределение в физической культуре; 

- приобретать опыт использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Ряд авторов также определяют специальную направленность профессио-

нально-прикладной физической подготовки для студентов юридического фа-

культета гуманитарного вуза. Студентам данной профессии необходима выра-

ботка таких физических качеств, как выносливость, ловкость, скорость, сила, 

решительность, быстрота ориентировки и инициативность, а также проведение 

занятий по боевым приемам борьбы с целью формирования навыков самозащи-

ты, обезвреживания и задержания лиц, угрожающих общественному порядку 

или личной безопасности граждан, воспитание смелости и находчивости. 

В профессиональной деятельности сотрудников уголовного розыска необ-

ходимо учитывать тот факт, что оперативная работа не только не исключает, но 

и предполагает неожиданное возникновение экстремальной ситуации, требую-

щей для ее решения высокой степени напряжения физических и морально-

волевых качеств. Это значит, что в любой момент может быть востребовано 

проявление самых разнообразных физических качеств. Систематическое же 

проявление выносливости выражается еще и в необходимости поддержания 

высокой продуктивности умственной и физической работоспособности на про-

тяжении ненормированного рабочего дня. 

Для сотрудников следственных специальностей необходим достаточный 

уровень развития общей и специальной выносливости, силовых, скоростных и 

координационных способностей, так как их профессиональная деятельность 

предполагает и применение физического воздействия. Использование физиче-

ской силы, а также боевых приемов борьбы, возможно лишь в жестких право-

вых рамках, что требует от сотрудника органов внутренних дел проявления ин-

теллектуальных и психомоторных способностей в условиях дефицита времени 

и нервно-эмоционального напряжения. Высокие требования предъявляются и к 

уровню развития волевых качеств. Применение приемов происходит в сложных 

психологических условиях конфликтной ситуации, когда выбор правильного 

решения затрудняется негативными процессами, имеющими место в психиче-

ской сфере человека. Квалификация своих действий с точки зрения правомер-

                                                 
1
 Ямалетдинова Г.А. Профессионально-прикладная физическая подготовка в вузах МВД РФ: авторефе. дис. 

канд. пед. наук. М., 2009. 
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ности - довольно сложный интеллектуальный процесс. С одной стороны, со-

трудник, поставленный перед необходимостью применения физической силы, в 

том числе и боевых приемов, должен при крайнем дефиците времени оценить 

ситуацию и принять правильное решение, в то же время оставаться в рамках за-

кона. Между тем, в отличие от сотрудников уголовного розыска, у следовате-

лей акцент развития физических способностей должен быть смещен в сторону 

силовых способностей отдельных групп мышц (спины, ног и т.д.) и общей вы-

носливости. Данное обстоятельство обусловлено спецификой деятельности 

следователей - длительным поддержанием статических положений сидя или 

стоя, что вызывает чрезмерное нервно-мышечное напряжение и неблагоприят-

но сказывается на сердечно-сосудистой и дыхательной системе.
1
 

Дальнейший анализ состояния процесса физической подготовки сотрудни-

ков органов внутренних дел показал, что, во-первых, сам процесс физической 

подготовки обучаемых направлен на решение общих задач учебно-

воспитательного процесса в учебном заведении и решение задач в процессе 

оперативно-служебной подготовки. Формы занятий по физической подготовке 

направлены на поддержание высокого уровня умственной и физической рабо-

тоспособности, а также развитие профессионально значимых психологических 

и двигательных умений и навыков сотрудников органов внутренних дел. Заня-

тия по физической подготовке восполняют недостаток двигательной активно-

сти и физических нагрузок, возникающих у обучаемых в учебном заведении и 

сотрудников с гиподинамическим характером профессиональной деятельности. 

Во-вторых, занятия по физической подготовки подразделяются на индивиду-

альную и служебно-прикладную (специализированную) физическую подготов-

ку, которая характеризуется выраженной профессиональной направленностью. 

При этом прикладной аспект физической подготовки имеет тенденцию к уве-

личению, как на уровнях профессионального образования, так и на этапах спе-

циализированного обучения. Необходимо обратить внимание и на влияние фи-

зической подготовки как фактора повышения уровня готовности обучаемых 

учебных заведений системы МВД России к предстоящей профессиональной 

деятельности и реализации двигательного потенциала при выполнении собст-

венно оперативно-служебных задач. В силу нарастания данной тенденции на-

зрела острая необходимость планомерного перехода от физического воспита-

ния, ориентированного на обеспечение физического развития и физической 

подготовленности, к физкультурному образованию, связанному, прежде всего, 

с развитием способностей будущего специалиста к самостоятельной физкуль-

турно-спортивной деятельности, формированием одной из базовых культур че-

ловека - физической культуры личности. 

Таким образом, результаты проведенного анализа физического воспитания 

сотрудников МВД России и требований к их профессионально значимым каче-

ствам позволили определить следующее:
2
 

                                                 
1
 Подлипняк Ю.Ф. Педагогические основы системы физической подготовки слушателей вузов МВД РФ: авто-

реф. дис. докт. пед. наук. М., 2009. 
2
 Ямалетдинова Г.А. Указ.раб. 
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- учебные программы в вузах МВД в большей степени ориентированы на 

решение задач обучения двигательным действиям и развития физических ка-

честв и, в гораздо меньшей степени, на решение задач воспитания потребностей 

в ценностях физической культуры для достижения жизненных и профессио-

нальных целей; 

- несогласованность нормативных требований для абитуриентов, курсан-

тов (слушателей) и сотрудников ОВД; 

- установка программ на нормативы и показатели, а не на личные интересы 

и желания личности в соответствии с ее полом и уровнем физического разви-

тия; 

- стабильность (даже косность) и единообразие форм и методов физиче-

ского воспитания. 

Практика преподавания учебного предмета в вузах МВД показала ста-

бильное наличие следующих затруднений в организации учебного процесса: 

- значительная степень неоднородности учебных групп по полу и уровню 

физической подготовленности; 

- низкий уровень материально- технического оснащения кафедр; 

- отсутствие рациональной периодичности занятий физическими упражне-

ниями (двигательная деятельность, как никакая другая, требует регулярности, 

повторяемости). 

Состояние низкого уровня физической культуры учащейся молодежи на-

ходится в причинно-следственной связи со сложившимися в России социально-

экономическими, политическими и культурными факторами. Пересматривают-

ся концептуальные положения физического воспитания. На первый план в ка-

честве основной цели выдвигается формирование физической культуры лично-

сти, содержащей в себе в значительной степени образовательный компонент, 

дающий возможность преемственного переключения от физического воспита-

ния к физическому самовоспитанию, самосовершенствованию. Так, примерная 

программа по дисциплине «Физическая культура» определяет целью физиче-

ского воспитания студентов «формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения здоровья и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности». Психофизическое совершенство личности становится в значи-

тельной степени уделом ее собственной активности. 

Таким образом, можно констатировать факт значимости процесса физиче-

ской подготовки сотрудников МВД России в профессиональной подготовке 

специалиста, с одной стороны, и недостаточного научного обоснования самого 

процесса физической подготовки специалиста – с другой. 
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А.С. Иванов, курсант 1 курса  

(Научный руководитель – к.т.н. Г.Р. Хуснетдинов) 

 

АКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ  

ПОЗИЦИЙ СТРЕЛКОВ 

Анализ боестолкновений в населенных пунктах в военных конфликтах 

малой интенсивности, контртеррористических и миротворческих операциях 

показывает, что в этих условиях спецподразделения вынуждены действовать, 

как правило, в отрыве от основных сил. Опыт ведения контртеррористической 

операции в Чеченской Республике свидетельствует о широком применении 

противником партизанской тактики ведения боя против расчетов отдельных 

опорных пунктов (блок-постов) и подразделений в местах их дислокации, 

движущейся военной техники и т.д. Одной из основных угроз со стороны 

противника при этом является массированный штурмовой и снайперский огонь. 

 Учитывая невозможность либо нецелесообразность применения в этих 

условиях артиллерии или авиации, возникает необходимость в оперативном 

вскрытии огневых позиций стрелков (снайперов) противника. В связи с этим 

многократно возрастает роль технических средств разведки, позволяющих 

решить эту задачу. 

Разведка целей, в основном, ведется глазомерно с использованием оптиче-

ских приборов. В результате эффективность боевых возможностей средств по-

ражения составляет не более 25-30%. 

Сложность обнаружения позиций стрелков (снайперов) приводит к тому, 

что нападающая сторона имеет значительное преимущество, в первую очередь, 

в ведении упреждающего огня. 

Акустический метод обнаружения позиций стрелков имеет целый ряд пре-

имуществ: возможность определения в режиме реального времени координат 

цели с точностью, достаточной для ее огневого поражения.  

Этот метод основан на физическом факторе, который невозможно скрыть 

при выстреле, – ударная волна от летящей пули. Фронт этой волны имеет фор-

му конуса с вершиной на острие пули, ось конуса – траектория пули. Это об-

стоятельство позволяет надежно регистрировать ударные волны на значитель-

ных расстояниях от летящей пули. Таким образом, определение местоположе-

ния стрелка сводится к построению поверхности ударной волны, создаваемой 

пулей, и восстановлению обратным счетом траектории ее полета и точки вы-

стрела. При этом учитываются закон торможения пули и сила тяготения. 

 

Р.Р. Камалиев, слушатель 5 курса 

(Научный руководитель – к.психол.н. Ф.Ф. Халилуллин) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД 

Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граж-

дан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее 

также - граждане; лица), для противодействия преступности, охраны общест-
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венного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасно-

сти.
1
 

Следовательно, для выполнения предназначения сотрудники органов 

внутренних дел должны обладать  высоким уровнем физической готовности, 

быть духовно и психологически подготовленным для выполнения служебно-

боевых задач. 

Физическая подготовка - процесс, направленный на развитие физических 

качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека с учетом вида 

его деятельности и социально-демографических характеристик. 

Физическая подготовка сотрудников полиции направлена на приобретение 

умений и навыков, физических и психических качеств, способствующих ус-

пешному выполнению оперативно-служебных задач, сохранение высокой рабо-

тоспособности, и включает в себя общефизические упражнения (на силу, быст-

роту, выносливость) и служебно-прикладные упражнения (боевые приемы 

борьбы, преодоление полосы препятствий).
2
 

Вопрос о состоянии и укреплении физической подготовки сотрудников  

органов внутренних дел на сегодняшний день является одним из самых острых 

в жизни и деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Физической подготовке  следует уделять особое внимание, от состояния физи-

ческой подготовки сотрудников полиции во многом зависит результативность 

оперативно-служебной деятельности, общественного порядка и общественной 

безопасности. Основной проблемой отсутствия должной физической готовно-

сти сотрудников, на наш взгляд, является чрезмерная загруженность сотрудни-

ков иными служебными задачами. Кроме того, немаловажное значение имеет 

личная мотивация сотрудника. 

Физическая подготовка является самостоятельным разделом служебно-

боевой подготовки и важнейшим компонентом профессионального мастерства 

сотрудников органов внутренних дел. Она предусматривает формирование 

профессионально важных физических качеств и служебно-прикладных двига-

тельных навыков, в том числе боевых приемов борьбы и способов преодоления 

различных естественных и искусственных препятствий. Целью физической 

подготовки сотрудников органов внутренних дел является формирование физи-

ческой и психологической готовности к успешному выполнению оперативно-

служебных и служебно-боевых задач в соответствии с их предназначением, 

умелому применению физической силы, боевых приемов борьбы и специаль-

ных средств при пресечении различных противоправных проявлений, а также 

обеспечение высокой работоспособности рядового и начальствующего состава 

в процессе служебной деятельности. Высокий уровень физической подготовки 

является одним из основных компонентов профессиональной деятельности со-

трудника правоохранительных органов. Это обусловлено необходимостью быть 

                                                 
1
 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3 ФЗ «О полиции». 

2
 Приказ МВД РФ от 13.11.2012  N 1025 дсп  «Об утверждении Наставления по физической подготовке со-

трудников органов внутренних дел». 
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в постоянной готовности действовать в различных экстремальных ситуациях по 

противостоянию преступному миру. 

Задержать и при этом не покалечить, тем более не убить подозреваемого в 

преступлении или нарушителя правопорядка должен уметь каждый сотрудник 

полиции. Однако порой полицейский в лучшем случае может обменяться с пре-

ступником или хулиганом ударами, как в банальной драке. И хорошо, если 

страж порядка окажется сильнее.  

 Отсутствие необходимых навыков самозащиты с использованием специ-

альных и подручных средств снижает уровень боевой готовности личного со-

става органов внутренних дел и учебных заведений МВД России. Поэтому ве-

дущим фактором повышения специальной физической подготовки является це-

ленаправленная система обучения личного состава ОВД умению использовать 

специальные и подручные средства, которая оказывает существенное влияние 

на повышение функционального состояния организма сотрудника, формирова-

ние необходимых морально-волевых и специальных качеств, что, в конечном 

итоге, определяет эффективность выполнения оперативно-служебных задач.  

Тенденция роста преступности в стране требует поиска новых эффектив-

ных путей повышения уровня специальной физической подготовки сотрудни-

ков ОВД. Наиболее качественного уровня обучения можно достичь на основе 

достижений передовой педагогической науки, направленных на совершенство-

вание средств и методов воспитания. 

 

П.А. Лучанкин,  

слушатель 203 уч. гр. ФПО и ДПО КЮИ МВД России 

(Научный руководитель – к.т.н. В.А. Гаврилов) 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ КИБЕРТЕРРОРИЗМА 

 В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

В настоящее время мы можем констатировать значительное влияние тер-

роризма как сложнейшего дисфункционального политического явления, имею-

щего многолетнюю историю возникновения, трансформации и выживания в ус-

ловиях различных политических режимов, на процесс общественного развития. 

Развитие научно-технического прогресса, связанное с внедрением совре-

менных информационных технологий, привело к появлению новых видов пре-

ступлений, в частности, к незаконному вмешательству в работу электронно-

вычислительных машин, систем и компьютерных сетей, хищению, присвоению, 

вымогательству компьютерной информации, опасному социальному явлению, 

получившим распространенное название – «кибертерроризм»! 

Компьютерный терроризм (кибертерроризм) — использование компью-

терных и телекоммуникационных технологий (прежде всего, Интернета) в тер-

рористических целях. 

Терроризм - это метод, посредством которого организованная группа или 

партия стремится достичь провозглашенных ею целей преимущественно через 

систематическое использование насилия. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Глобализация — это процесс постепенного раскрытия того, что всѐ чело-

вечество связано в единый организм. Процесс глобализации подталкивает че-

ловечество к подъему над материальным уровнем и установлению связи друг с 

другом на более глубоком — духовном уровне. Глобализация не только охва-

тывает все общественные процессы, но и непосредственно влияет 

на жизнь каждого в отдельности. Осознание этого является прогрессом общест-

ва. Все иные достижения общества уже проявляются как вредные, если они ис-

ходят не из глобальных интересов человечества. 

В киберпространстве могут быть использованы различные приемы 

для совершения кибертеракта: 

• получение несанкционированного доступа к государственным и военным 

секретам, банковской и личной информации; 

• нанесение ущерба отдельным физическим элементам информационного 

пространства, например, разрушение сетей электропитания, создание помех, 

использование специальных программ, стимулирующих разрушение аппарат-

ных средств; 

• кража или уничтожение информации, программ и технических ресурсов 

путем преодоления систем защиты, внедрения вирусов, программных закладок 

и т.п.; 

• воздействие на программное обеспечение и информацию;  

• раскрытие и угроза публикации закрытой информации;  

• получение несанкционированного доступа к государственным и военным 

секретам, банковской и личной информации. 

Уголовно-правовая борьба с кибертерроризмом – глобальная проблема 

в силу того, что кибертерроризом носит трансграничный характер.  

Поэтому для эффективной борьбы с кибертерроризом  необходимо не 

только принятие соответствующих уголовно-правовых норм на национальном 

уровне, но и выработка единых международных стандартов, таких,  как опреде-

ление круга деяний, подлежащих криминализации, выработка единого поня-

тийного аппарата и единой терминологии, пересмотр существующих уголовно-

правовых норм с учетом стандартов, установленных международно-

правовыми документами.  

Кибертерроризм является объективным следствием глобализации инфор-

мационных процессов и появления глобальных компьютерных сетей.   С рос-

том использования информационных технологий в различных сферах деятель-

ности человека растет и использование их в целях совершения преступлений.  

Чем сильнее становится зависимость жизни общества от компьютерных 

систем, тем опаснее уязвимость России и других стран от всевозможных мастей 

кибертеррористов. О безопасности надо думать сегодня, завтра уже может быть 

поздно. 

 

 

 

 

http://wiki.kab.info/index.php/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C#.D0.96.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D1.8C_.D1.81_.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BA.D0.B8_.D0.B7.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.9A.D0.B0.D0.B1.D0.B1.D0.B0.D0.BB.D1.8B
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Е.Ю. Пашагина, 

слушатель ФПО и ДПО КЮИ МВД России 

(Научный руководитель – к.т.н., доцент Е.Н. Карпов) 

 

ВЛИЯНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА  ПРОФЕССИО-

НАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

Окружающая среда оказывает непосредственное воздействие на деятель-

ность любого человека, в том числе и сотрудника полиции. Однако сам харак-

тер воздействия может быть различным. В одном случае воздействие ощутимо, 

и организм человека ищет пути по уменьшению его влияния, в другом случае 

физически вроде бы не испытывает никаких отрицательных факторов, тем не 

менее, его работоспособность резко снижается. 

Область наибольшей чувствительности человеческого уха проявляется на 

частоте 4100 Гц. Эта область является также критической и самой неприятной 

для слуха. Время реакции человека на звук составляет 120-150 м/с. 

Шум тем неприятнее, чем уже полоса частот и выше уровень звукового 

давления. Неприятным является ритмически колеблющийся и ступенчатый 

шум, шипение, гром и скрип – они снижают способность быстро и точно вы-

полнять координированные движения. Сильный шум вызывает трудности в 

оценке расстояния и времени, в распознавании цветных сигналов, снижает бы-

строту восприятия цвета, остроту зрения, зрительную реакцию в ночное время, 

нарушает восприятие визуальной информации. 

При уровне широкополосного шума 98-100 дБ происходит снижение чув-

ствительности зрительного анализатора в красной части спектра на 91%, повы-

шение в зеленой части – на 43%, в синей – на 6%. При этом критическая часто-

та слияния мельканий снижается на 12%, а также снижается равновесие в ба-

лансе реакций на движущиеся предметы на 5%. При частоте звука более 2000 

Гц резко сужается сетчатка глаза человека. Восстановление ясного видения при 

высокочастотном шуме с уровнем 60 дБ происходит через 20 минут, а при 

уровне 80 дБ это время возрастает до 1 часа. 

 С ростом акустических нагрузок все оценивающие показатели психиче-

ского состояния меняются в худшую сторону, при этом существенные отличия 

от исходного наблюдаются при уровнях шума 80-82 дБ и, особенно, 90-92 дБ. 

При уровне шума, равном 70-72 дБ, многие оценивающие показатели изменя-

ются незначительно. Наблюдается также увеличение реактивной тревожности 

наряду со снижением активности вне зависимости от используемых тестовых 

методик. Эти показатели дублируют друг друга (в суммарном, усредненном их 

варианте), но в зеркальном полярном отображении при этом резко снижается 

работоспособность уже при акустической нагрузке в 82 дБ.  

 В рабочем пространстве, где осуществляется речевой обмен информацией, 

уровень шума нежелателен выше 55 дБ. Если частота шума близка к частоте 

речи, ее понимание весьма затруднительно. 

Под воздействием импульсных шумов с уровнем звукового давления 110-

130 и более дБ, возникающих при стрельбе из ручного стрелкового оружия, бы-
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стро проявляются признаки утомленности, неважного самочувствия и плохого 

настроения, возрастает количество ошибок в действиях, работоспособность 

снижается на 20%. 

Под воздействием шума боя свойство антиципации (представления о ре-

зультатах процесса, действия) имеет тенденцию к улучшению, однако при этом 

стрессоустойчивость и адаптивно-гомеостатические функциональные системы 

ухудшаются. После шума последние продолжают ухудшаться, а антиципация 

стремится к значению, полученному в условиях фонового шума. После шума 

через 30 минут антиципация имеет первоначальное значение, адаптивно-

гомеостатические свойства выше, чем при шуме и после шума, но хуже, чем 

при фоновом шуме, а стрессоустойчивость заметно улучшается. Такие измене-

ния можно объяснить тем, что с ростом психической напряженности человек 

может предвидеть (предугадать) ход дальнейших событий, адаптироваться к 

внешним раздражителям и при этом способен качественно выполнить свои 

функциональные обязанности, как в условиях акустического воздействия, так и 

при монотонном характере работы. После шума через 30 минут функциональ-

ная система восстанавливается и оцениваемые показатели изменяются незначи-

тельно. 

Эффективность профессиональной деятельности сотрудников полиции на-

ряду с различными внешними раздражающими факторами во многом зависит 

от акустических воздействий на него. Наиболее негативное влияние на работо-

способность оказывают шумы в частотном диапазоне до 2500 Гц с уровнем 

звуковых давлений, превышающих предельно-допустимые значения  и с инте-

гральным уровнем шума 80 и более дБ, а также широкополосные шумы, имею-

щие в своем составе высокие тона. Неблагоприятные воздействия оказывают 

импульсные шумы высокой интенсивности (такие как выстрел), а также преры-

вистые и колеблющиеся по времени акустические пульсации. При действии по-

стоянных широкополосных шумов с целью качественного выполнения сотруд-

ником поставленных задач необходимо поддержание интенсивности шума на 

уровне 70 дБ и ниже. Недопустимо даже кратковременное воздействие шума с 

уровнем свыше 135 дБ. 

 

Ф.Ф. Сагдеева, курсант 2 курса  

(Научный руководитель – О.И. Шварц) 

 

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА: ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В процессе несения службы по охране общественного порядка сотрудники 

полиции осуществляют проверку документов у лиц, подозреваемых в соверше-

нии правонарушений, проводят физическое задержание правонарушителей, 

личный обыск, доставляют задержанных в органы ВД, другие учреждения по-

лиции. При этом неизбежно возникают ситуации, сопряженные с повышенным 

риском возможного нападения на сотрудников полиции, попыток завладения 

их табельным оружием. Анализ практики свидетельствует, что ошибки, допус-

каемые сотрудниками при осуществлении таких действий, послужили причи-
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ной неоправданно большого числа убитых и раненых среди личного состава 

подразделений полиции, привлекаемых для несения патрульно-постовой служ-

бы. 

Общие рекомендации, которые должен знать сотрудник полиции: 

- правильное поведение - это, в первую очередь, правильная оценка скла-

дывающейся ситуации; 

- здоровое недоверие к правонарушителю всегда лучше легкомысленной 

доверчивости; 

- следует всегда думать о том, что и как именно вы хотите сделать; 

- прежде, чем начать действовать в какой-либо ситуации, надо детально 

представить всѐ себе и заранее предусмотреть свои действия в различных вари-

антах; 

- лучше оставаться всегда недоверчивым; 

- при возникновении сомнений в оценке ситуации предпочтительнее рас-

считывать на худшее и соответственно продумать свои действия заранее; 

- никогда не действуйте в одиночку в неясных ситуациях, не будьте без-

рассудно смелым, предусмотрительные живут дольше. Наблюдайте, пресле-

дуйте и вызывайте поддержку, ни в коем случае не спешите оказывать помощь, 

не оценив трезво ситуацию, это может быть специально подготовленная для вас 

ловушка. 

Находясь на посту или осуществляя пешее патрулирование, следует со-

блюдать следующие основные правила обеспечения личной безопасности:  

- быть максимально собранным, нельзя допускать, чтобы несение службы 

на хорошо известном посту или маршруте превратилось в привычное рутинное 

действие, вызывающее притупление бдительности и порождающее ложное чув-

ство безопасности. В этом случае угроза жизни и здоровью сотрудни-

ка полиции существенно возрастает; 

- необходимо постоянно поддерживать радиосвязь с дежурной частью 

ОВД, регулярно сообщать о своѐм местонахождении и докладывать обо всех 

замеченных или сообщенных гражданами правонарушениях, изменение обста-

новки, происшествиях; особую осторожность следует проявлять в сумерках и в 

темное  время суток, уделяя повышенное внимание тому, что происходит по 

сторонам, чаще оглядывайтесь, увидев или услышав приближение человека 

сзади, остановитесь и повернитесь к нему лицом или пойдите ему на встречу; 

- на месте происшествия старайтесь держать в поле зрения всех окружаю-

щих, включая тех, кто с виду непричастен к случившемуся; 

- страхуйте каждое своѐ действие, лучше всего с помощью напарника, а 

если вы несѐте службу один, то сохраняйте безопасную дистанцию между со-

бой и правонарушителем. Никогда не поворачивайтесь к подозрительным ли-

цам спиной, не наклоняйтесь рядом с ними, не позволяйте окружать себя по-

сторонним гражданам; 

- оружие, если позволяет ситуация, следует держать готовым к немедлен-

ному отражению возможного нападения, однако так, чтобы его не могли у вас 

отнять или выбить из рук; 
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- при необходимости установления на месте личности правонарушителя 

или в иных подобных ситуациях выбирайте удобное для вас место, которое 

обеспечило бы вам наибольшую безопасность (к примеру, защиту от нападения 

сзади) и дало возможность своевременного применения табельного оружия или 

специального средства; 

- при беседе с правонарушителем в дневное время целесообразно избрать 

такую позицию, чтобы проверяемый находился на свету, а сотрудник полиции 

в тени; 

- действуя в составе наряда, выбирайте позицию так, чтобы нарушитель 

(нарушители) всѐ время находились в поле зрения страхующего вас напарника, 

и тот в случае необходимости мог беспрепятственно оказать необходимую по-

мощь; 

- даже при внешне безобидном поводе обращения сотрудника полиции к 

гражданину необходимо считаться с возможностью применения силы с его сто-

роны или с тем, что могут вмешаться лица, внешне не причастные к правона-

рушению; 

- приступайте к разговору с нарушителем вежливо, но уверенно и настой-

чиво, не позволяйте втягивать себя в длительную дискуссию, следите за реак-

цией на свои действия присутствующих при этом граждан, не позволяйте им 

отвлекать вас от дела. Если вы в период проверки ведѐте радиопереговоры, то 

примите меры, чтобы присутствующие при этом правонарушители и другие по-

сторонние лица не могли понять, о чем именно идет речь; 

- подаваемые для проверки документы нельзя брать той рукой, которой со-

трудник полиции обычно достает оружие. 

 

М.-В.Е. Толстая,  курсант 4 курса  

( Научный руководитель – к.п.н. Кубасов О.П.) 

 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ  

И СЛУШАТЕЛЕЙ ВУЗОВ МВД РОССИИ 

За последние два десятилетия в России произошли резкие изменения как в 

общественно-политической, так и в экономической сферах жизни. Принятый 

после всенародного обсуждения Закон «О полиции» нормативно установил но-

вые требования к облику сотрудника полиции. Основные положения принятого 

Закона касаются и совершенствования образовательного процесса профессио-

нальной подготовки сотрудников МВД России, и, прежде всего, практической 

ее составляющей. 

По нашему мнению, недооценка значимости профессиональной и, в пер-

вую очередь, служебно-боевой готовности личного состава приводит к неоп-

равданным, а порой и трагичным ошибкам, приводящим к гибели сотрудников 

ОВД. 

Как известно, основу служебно-боевой подготовки полицейских составля-

ет их физическая подготовка, которая полномасштабно реализуется только в 

специализированных образовательных учреждениях. Именно физическая под-



207 

готовленность сотрудников ОВД позволяет им уверенно и эффективно дейст-

вовать в экстремальных условиях противодействия правонарушителям и пре-

ступникам. 

Роль процесса физической подготовки курсантов и слушателей, и особенно 

ее конечного результата – физической подготовленности, очевидна. Однако су-

ществуют определенные проблемы в содержании, организации и управлении 

физической подготовкой. Так, в настоящее время практически во всех высших 

образовательных учреждениях МВД России физическая подготовка курсантов 

и слушателей базируется на программно-нормативном подходе. Его суть за-

ключается в том, что планирование физической подготовки в рамках учебной 

дисциплины «Физическая подготовка» осуществляется на основе Наставления
1
 

по физической подготовке, типовых учебных программ и инструктивно-

регламентирующих документов. 

Согласно данным документам, основным ориентиром и критерием физи-

ческой подготовленности сотрудников ОВД выступают установленные единые 

контрольные упражнения и нормативы по физической подготовке сотрудников 

МВД России. Такой подход, являясь узко ориентированным только на физиче-

скую подготовленность обучаемых, не позволяет в должной мере осуществлять 

их теоретическую, техническую, практическую и психологическую подготовки, 

которые составляют основу готовности сотрудников ОВД к эффективному вы-

полнению служебно-боевой деятельности. 

Сложившаяся ситуация порождает и другие научно-теоретические и науч-

но-методические проблемы, касающиеся выбора адекватных средств и методов 

контроля за физической подготовленностью курсантов и слушателей высших 

образовательных учреждений МВД России. 

В настоящее время среди специалистов нет единого мнения по поводу ви-

дов, структуризации, комплексности и насыщения педагогического контроля 

элементами практической составляющей, количества и направленности педаго-

гических тестов и критериев их оценок. 

Таким образом, следует как можно быстрее повысить качество и уровень 

профессиональной подготовки сотрудников ОВД, чтобы она отвечала совре-

менным требованиям борьбы с преступностью и защиты прав граждан. Необ-

ходимо провести научно обоснованные преобразования и решить вопрос о пе-

рестройке содержания физической подготовки сотрудников различных служб и 

подразделений МВД России, в том числе системы физической подготовки кур-

сантов и слушателей высших учебных заведений МВД России. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Об утверждении Наставления по физической подготовке сотрудников органов внутренних дел: приказ МВД 

РФ от 29.07.1996 № 412 (ред. от 20.05.2003). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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А.А. Фаттахова,  курсант 4 курса  

(Научный руководитель – Р.Н. Гайнетдинов) 

 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АВАРИИ.  

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ 

Тема исследования дорожно-транспортных происшествий является акту-

альной и злободневной на сегодняшний день, так как практически каждый 

день, при передвижении из дома на работу или учебу  и обратно, можно уви-

деть на улицах нашего города дорожно-транспортное происшествие или его по-

следствия. Случаются они из-за банального незнания Правил дорожного дви-

жения, а порой отчасти и из-за злостного игнорирования правил безопасности, 

негативной реакции участников движения к нормам правопорядка на дорогах, 

нетерпения, невнимательности водителей и иных участников движения или 

случайного стечения обстоятельств. Череда нелепых случайностей порой при-

водит к страшным трагедиям на дороге. Чаще всего причиной ДТП является 

нарушение Правил дорожного движения, например, езда за рулем в нетрезвом 

виде, чем грешат не только отечественные водители, но и зарубежные автомо-

билисты. Если верить официальной статистике Государственной автоинспек-

ции, только на территории Российской Федерации в результате ДТП в год по-

гибает около 30 тысяч человек, более двухсот тысяч получают травмы. Количе-

ство аварий на дорогах со стремительной скоростью растет, и многие специа-

листы считают, что дорожно-транспортные происшествия могут увеличить по-

казатель смертности в мире в ближайшие двадцать лет на шестьдесят шесть 

процентов, что поставит данный вид смертности в один ряд со стихийными 

бедствиями.  

В связи с вышесказанным тема аварийности, смертности и травматизма 

трудно переоценить. Слишком многое в нашей жизни связано с дорогой, с ав-

томобилем и дорожным движением  и именно поэтому об этом нужно знать и 

изучать как можно больше. 

 

А.Д. Шарапова,  курсант 4 курса  

(Научный руководитель – доцент А.А. Захаров)  

   

ПРОБЛЕМА ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Полиция в процессе решения широкого спектра задач как криминального, 

так и некриминального характера наиболее часто сталкивается с ситуациями, 

когда кому-либо требуется помощь, порой экстренная, не терпящая отлагатель-

ства.  Закон « О полиции»  наделил сотрудников правами по применению раз-

личных мер государственного принуждения. Особое место среди них занимает 

право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. Применение силы допускается лишь в случаях,  когда несиловые мето-

ды не обеспечивают выполнение возложенных на них обязанностей. Но данные 
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обязанности не могут быть выполнены из-за того, что сотрудники полиции не 

уделяют внимание своей физической подготовке должным образом.  

Сотрудник полиции обязан проходить специальную подготовку, а также 

периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением физической силы и специальных средств, применением или ис-

пользованием огнестрельного оружия. Такая подготовка осуществляется на за-

нятиях по служебно-боевой подготовке. В частности, на занятиях по специаль-

ной подготовке со старшим, средним, младшим начальствующим  и рядовым 

составом по направлениям  его оперативно-служебной деятельности изучаются 

и отрабатываются вопросы необходимой обороны и крайней необходимости, 

условия и пределы применения физической силы, специальных средств, огне-

стрельного оружия на основе моделирования конкретных ситуаций оперативно-

служебной деятельности.
1
 

Сотрудники полиции, не прошедшие проверку на профессиональную при-

годность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия,  проходят аттестацию на соот-

ветствие замещаемой должности. До вынесения решения о соответствии заме-

щаемой должности сотрудник полиции отстраняется от выполнения обязанно-

стей, связанных с возможным применением физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия.
2
 

Основным критерием при аттестации сотрудников при переходе в поли-

цию  стала физическая подготовка. Именно из-за нее многие сотрудники мили-

ции так и не смогли стать полицейскими. Как пишут на сайте «МВД реформ»: 

«Уровень подготовки будущих сотрудников на курсах первоначальной подго-

товки, в учебных заведениях системы МВД России крайне низок. Каждый со-

трудник новой полиции от простого рядового до министра МВД ОБЯЗАН один 

раз в 3 месяца сдавать нормы по физической подготовке при строжайшем кон-

троле прокуратуры. Так как повсеместной практикой в рядах МВД является 

факт, когда один спортивный сотрудник сдает ВСЕ нормативы за ВСЮ роту 

или отделение…».
3
  

Конечно, на подготовку сотрудников влияет множество факторов:  

1) Проверки на пригодность. Они не проводятся в должной мере, так как 

проверяющие на многое закрывают глаза, а зачастую и решающим фактором 

играют «дружеские отношения» или кумовство; 

2)  Занятия проводятся формально, от случая к случаю. Не везде есть 

спортзалы, тиры, стрельбища; 

3) Заполнение множества различного рода журналов и конспектов отвле-

кают сотрудников от выполнения основных задач и т.д.  

Мы считаем: чтобы решить данную проблему, необходимо сформировать 

систему стимулирования повышения сотрудниками своего уровня профподго-

товки. Для этого организовать специальные курсы по различным специализа-

                                                 
1
 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ // Российская газета. 2011.25 авг. 

2
 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ // Российская газета. 2011.25 авг. 

3
 http://www.mvdreform.ru 



210 

циям, которые сотрудники будут посещать на добровольной основе в свобод-

ное от работы время. Но при этом государство должно взять на себя обязан-

ность доплачивать сотруднику за все то время, пока он учится, а после успеш-

ной сдачи экзаменов, подтверждающих, что он освоил курс и может реализо-

вать полученные навыки на практике, ежемесячно доплачивать ему к его де-

нежному содержанию. Возможно даже, что за спортивные разряды тоже ввести 

доплату. Прохождение периодического экзамена на подтверждение квалифика-

ции обязательно, не сдал экзамен – лишился доплаты. И конечно, система 

должна предусматривать наличие достаточного свободного времени у сотруд-

ников. 

 

Я.П. Ярусов,  курсант 4 курса  

(Научный руководитель – к.п.н. О.П. Кубасов) 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ  

ПРИ  ЗАДЕРЖАНИИ ВО ВНЕСЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ ЛИЦА,  

СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

В соответствии со ст. 12 главы 3 ФЗ «О полиции»
1
 одной из обязанностей, 

возложенных на полицию, является пресечение противоправных деяний, устра-

нение угрозы безопасности граждан и общественной безопасности. Для выпол-

нения данной обязанности сотрудникам полиции предоставлено право требо-

вать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий, а 

также право применения физической силы, специальных средств и огнестрель-

ного оружия. 

Так, если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных 

на полицию обязанностей, сотрудник полиции имеет право лично или в составе 

подразделения (группы) применять физическую силу, в том числе боевые 

приемы борьбы, в следующих случаях: 1) для пресечения преступлений и ад-

министративных правонарушений, 2) для доставления в служебное помещение 

территориального органа или подразделения полиции, в помещение муници-

пального органа, в иное служебное помещение лиц, совершивших преступле-

ния и административные правонарушения, и задержания этих лиц, 3) для пре-

одоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции. 

В то же время право на задержание лица, совершившего преступление, 

имеют не только уполномоченные на то представители власти, но и иные лица, 

в том числе пострадавшие от преступления, или ставшие его непосредственны-

ми очевидцами, или лица, которым стало достоверно известно о его соверше-

нии. В данном случае действует уголовно-правовая норма о необходимой обо-

роне, которая является одной из гарантий реализации конституционного поло-

жения о том, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми спосо-

бами, не запрещенными законом, обеспечивая, таким образом, защиту личности 

                                                 
1
 О полиции: Федеральный закон  от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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и прав обороняющегося, других лиц, а также защиту охраняемых законом ин-

тересов общества или государства от общественно опасного посягательства
1
.  

Теперь рассмотрим случай, когда сотрудник полиции во внеслужебное 

время становиться очевидцем противоправного деяния. В данном случае встает 

вопрос, в роли кого будет или должен действовать сотрудник полиции, если 

будет применять меры по прекращению противоправного деяния: как сотруд-

ник полиции, выполняющий обязанности, возложенные на него ФЗ «О поли-

ции», или как гражданин, выполняющий свой гражданский долг? Данной во-

прос является актуальным, так как от того, в каком процессуальном статусе бу-

дет выступать сотрудник, это повлечет за собой разные юридические последст-

вия.   

Так, в соответствии со ст. 19 главы 5 ФЗ «О полиции» сотрудник полиции 

обязан оказать гражданину, получившему телесные повреждения в результате 

применения физической силы, специальных средств или огнестрельного ору-

жия, первую помощь, а также принять меры по предоставлению ему медицин-

ской помощи в возможно короткий срок; в случае причинения гражданину те-

лесных повреждений в результате применения сотрудником полиции физиче-

ской силы, специальных средств или огнестрельного оружия в возможно ко-

роткий срок, но не более 24 часов уведомляет близких родственников или близ-

ких лиц гражданина; о каждом случае причинения гражданину ранения либо 

наступления его смерти в результате применения сотрудником полиции физи-

ческой силы, специальных средств или огнестрельного оружия уведомляется 

прокурор в течение 24 часов. 

На наш взгляд, в данной ситуации нужно руководствоваться п. 2 ст. 1 гл. 1 

ФЗ «О полиции»,  в которой сказано, что  полиция незамедлительно приходит 

на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных проти-

воправных посягательств. То есть в данном случае сотрудник будет выполнять 

свои должностные обязанности, которые предусмотрены ФЗ «О полиции» и, 

соответственно, выступать в качестве сотрудника полиции. На наш взгляд, это 

будет являться гарантией соблюдения законности, как в отношении сотрудника 

полиции, так и в отношении лица, совершившего преступление, так как со-

трудник будет руководствоваться главой 5 ФЗ «О полиции», где прописан по-

рядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. 

 

 

  

                                                 
1
 См: О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании ли-

ца, совершившего преступление: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сен-

тября 2012 г. N 19. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 


