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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 20.3.3 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
FEATURES OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR OFFENSES 

PROVIDED BY ARTICLE 20.3.3 OF THE CODE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION ON ADMINISTRATIVE OFFENSES 

 
В рамках данной статьи автор анализирует новую норму, 

предусматривающую административную ответственность за публичные 
действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил 
Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее 
граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения 
государственными органами Российской Федерации своих полномочий в 
указанных целях. Анализируются субъективные и объективные признаки 
правонарушения, рассматриваются примеры судебной практики. Даны 
рекомендации по практике применения рассматриваемой нормы.  

 
Within the framework of this article, the author analyzes the new norm, 

providing for administrative liability for public actions, aimed at discrediting the use 
of the Armed Forces of the Russian Federation in order to protect the interests of the 
Russian Federation and its citizens, maintenance of international peace and security 
or the exercise by the state bodies of the Russian Federation of their powers for the 
said purposes. Subjective and objective signs of an offense are analyzed, examples of 
judicial practice are considered. Recommendations on the practice of applying the 
considered norm are given. 

 
24 февраля 2022 года В.В. Путин сообщил о том, что «в соответствии со 

ст. 51 ч. 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение 
ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о 
дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской 
Народной Республикой принято решение о проведении специальной военной 
операции». Также были обозначены цели проведения специальной военной 
операции, а именно – защита людей и стремление к «демилитаризации и 
денацификации Украины, а также предание суду тех, кто совершил 
многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе 
и граждан Российской Федерации» [1]. 

Россия начала проведение специальной операции на территории 
Украины, которая продолжается и на сегодняшний день, точная дата окончания 
данной операции также неизвестна. С первого дня специальной операции 
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Российская Федерация, ее руководство, а также члены Вооруженных Сил 
Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской Федерации 
(далее – ВС РФ) подвергаются постоянным нападкам со стороны 
представителей стран Запада, Европы и Украины. 

Вышеуказанными ведется активная информационная война в целях 
сообщения ложной информации о действиях ВС РФ, что должно их 
скомпрометировать. Иностранные СМИ постоянно распространяют различного 
рода информация о непристойном поведении российских военных, о массовых 
жертвах, уничтожении мирного украинского населения, о мародерстве, 
погибших, пленных и т. п. Подтверждение сказанному, являются события, 
происходившие в городе Буча (Киевской области). В Минобороны РФ 
опровергли озвученные киевским режимом в адрес российских 
военнослужащих обвинения в якобы убийстве мирных жителей в городе 
Буча [2]. Спустя некоторое время и ряд западных СМИ приняли позицию МО 
РФ. Однако, данные провокационные мероприятия достигли своих целей и 
снизили уровень доверий военнослужащим РФ. 

В связи с этим российский законодатель предпринял меры к 
предотвращению «фейков» (от англ. fake – подделка), то есть сообщения 
ложной информации о действиях ВС РФ и предусмотрел два вида 
ответственности – уголовную и административную, в связи с чем были внесены 
соответствующие поправки в нормы Уголовного кодекса Российской 
Федерации [3] (далее – УК РФ) и в нормы Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях [4] (далее – КоАП РФ). 

Таким образом КоАП РФ в 2022 году был дополнен новой статьей 20.3.3 
«Публичные действия, направленные на дискредитацию использования 
Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов 
Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и 
безопасности или исполнения государственными органами Российской 
Федерации своих полномочий в указанных целях». 

Рассматриваемая норма направлена на предотвращение распространения 
ложной информации о действиях российский вооруженных сил. Диспозиция 
данной нормы имеет ряд недостатков, а именно в отечественном 
административном законодательстве отсутствует понятие «дискредитация».  

Понятие дискредитации встречается в законе «О защите 
конкуренции» [5], так ст. 14.1 установлен «Запрет на недобросовестную 
конкуренцию путем дискредитации», а именно «не допускается 
недобросовестная конкуренция путем дискредитации, то есть распространения 
ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить 
убытки хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его деловой 
репутации, в том числе в отношении...». На наш взгляд возможно использовать 
понятие дискредитации к рассматриваемой нами административной норме. 

Таким образом, при использовании указанной дефиниции объективная 
сторона статьи 20.3.3 КоАП РФ является альтернативной и должна в себя 
включать хотя бы одно из трех нижеперечисленных действий:  
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– публичное распространение ложных, неточных или искаженных 
сведений об использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской 
Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности; 

– публичные призывы к воспрепятствованию использования 
Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях; 

– публичное распространение ложных, неточных или искаженных 
сведений об исполнении государственными органами РФ своих полномочий за 
пределами территории РФ в указанных целях. 

Следовательно, любые публичные действия граждан, которые 
противоречат официальной позиции МО РФ и обладают обозначенными 
признаками, могут быть расценены как правонарушение, но в законе отдельно 
оговаривается, что правонарушением является распространение заведомо 
недостоверной информации, иначе говоря должен быть доказан умысел. 
Отметим, что особенностью административно-правовой ответственности 
является то, что к ней могут быть привлечены как физические, так и 
юридические лица. Соответственно, по новой статье 20.3.3. КоАП РФ 
субъектами правонарушения являются физлица и юридические лица. При этом 
традиционно для юридических лиц устанавливаются повышенные меры 
административно-правовой ответственности. Стоит заметить, что принятие 
данной нормы стало вынужденной мерой и закономерной реакцией государства 
на столь активную информационною войну, которую развернула на только 
Украина, но также ряд стран Запада и Европы. 

Максимальный размер санкции по статье 20.3.3 КоАП РФ – штраф в один 
миллион рублей для юридических лиц. 

Итак, часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ предусматривает административно-
правовую ответственность за публичные действия, направленные на 
дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и ее 
граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе 
публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных 
целях, а равно направленные на дискредитацию исполнения государственными 
органами РФ своих полномочий за пределами территории России в указанных 
целях, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. 

Граждане, которые привлекались к административной ответственности за 
дискредитацию ВС РФ, в течение последующего года находятся в группе 
повышенного риска, поскольку за совершение аналогичного деяния в течение 
одного года могут быть привлечены уже к уголовной ответственности.  

Законодатель выделяет главный критерий правонарушения – 
публичность, который заключается в интенсивности, открытости действий 
самого общества. На сегодняшний день чаще всего дискредитирующая 
информация распространяются путем сообщения ложной информации в сети 
Интернет – при помощи социальных сетей и мессенджеров, например, в 
телеграмм-каналах, так как это наиболее удобный способ, который позволяет 
охватить максимальную аудиторию. В связи с этим на сегодняшний день 
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государство уделяет повышенное внимание мониторингу сети Интернет и 
социальных сетей, выявляет недостоверную информацию. 

Полномочия по возбуждению дела о рассматриваемом административном 
правонарушении принадлежат сотрудникам полиции и сотрудникам 
Роскомнадзора, рассматривают дела суды. 

Часть 2 статьи 20.3.3 КоАП РФ предусматривает административно-
правовую ответственность за  те же действия, что и в части 1 данной статьи, но 
сопровождающиеся призывами к проведению несанкционированных 
публичных мероприятий, а равно создающие угрозу причинения вреда жизни и 
(или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения 
общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу 
создания помех функционированию или прекращения функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 
кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, 
если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. 

Несмотря на то, что административная ответственность введена недавно 
уже имеется практика применения данной статьи. За период с момента 
введения административной ответственности за дискредитацию ВС РФ, в суды 
поступило 610 дел по соответствующей статье КоАП, следует из статистики 
ГАС «Правосудие» за период с 4 марта по 11 апреля, которую проанализировал 
РБК. Из них как минимум по 334 делам суды вынесли постановление о 
назначении административного наказания, по трем прекратили производство, 
еще 176 дел - пока не рассмотрены. При этом 80 дел о дискредитации, решения 
по которым были приняты, уже были обжалованы [6]. 

Значительное количество обжалований по делам об административных 
правонарушениях может говорить о недостаточном уровне подготовки 
правоприменителей. На наш взгляд, оценка конкретного поста, публикации или 
высказывания требует привлечение лица, обладающего специальными 
знаниями, а именно эксперта-лингвиста. На данный момент суды 
ограничиваются субъективным мнением или ссылаются на правоприменителя, 
т.е. полицейского. 

Так, Тверской районный суд города Москвы по делу № 05-0920/2022 
осудил на 50 000 руб. Резникова Д.Н. за плакат со звездочками. Вот цитата из 
решения: «демонстрировал средство наглядной агитации, а именно: плакат 
формата А3 с изображением звездочек «*** *****», сочетание которых 
соответствует распространенному в сети интернет призыву «НЕТ ВОЙНЕ», 
привлекая тем самым внимание неограниченного круга лиц, а также средств 
массовой информации и блогеров. Содержание вышеуказанной наглядной 
агитации явно выражено негативным отношением к ВС РФ».  

Данный пример наглядно демонстрирует необходимость объективной 
оценки рассматриваемого состава административного правонарушения. 

В социальных сетях и на просторах Интернета можно встретить частое 
мнение, что введением уголовной и административной ответственности за 
распространение «фейков» о действиях ВС РФ государство стремится 
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ограничить свободу слова и скрывает действительную информацию о ходе и 
результате военной операции на территории Российской Федерации. Однако, 
стоит отметить, что ряд наиболее важной информации является военной 
тайной, разглашение которой запрещено, например, о потерях и числе 
погибших, месте нахождения военных соединений, техники до тех пор, пока 
данную информацию официально не предоставит МО РФ.  

Соответственно, в связи с введением уголовной и административной 
ответственности за распространение дискредитирующей информации о 
действия ВС РФ необходимо воздержаться от размещения постов и любой 
информации, достоверность которой нельзя подтвердить. Например, 
достоверной будет считаться информация, размещенная на официальном сайте 
МО РФ [7]. 

Также остро возник вопрос об ответственности за старые публикации. В 
этом случае законодатель комментирует, что независимо от того, когда был 
опубликован пост, но если после вступления нормы в законную силу, а именно 
5 марта, его можно «репостить», поставить знак «лайк» либо комментировать, а 
также оставлять комментарий, то, значит, уже есть основания для привлечения 
к ответственности. 

Итак, по новой статье КоАП РФ наступает за публичные действия, 
направленные на дискредитацию военных и публичные призывы к 
воспрепятствованию использования армии. Ответственность наступает для 
граждан и организаций – в том числе иностранных.  

При рассмотрении дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных статье 20.3.3 КоАП РФ сотрудникам полиции необходимо 
учитывать указанные признаки объективной стороны правонарушения, которые 
нами были выделены в три группы. Также сотрудники полиции обязаны 
устанавливать умысел, с которым лицо совершило правонарушение.  

Помимо этого, рекомендуем при оценивании действий 
правонарушителей: постов в социальных сетях, оценки надписей, 
высказываний привлекать эксперта-лингвиста. При необходимости направлять 
своевременные запросы в МО РФ, для подтверждения или опровержения 
информации и только после получения ответа давать правовую оценку 
действиям правонарушителей. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СТРАТЕГИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ПРЕКУРСОРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
ADMINISTRATIVE AND LEGAL PROBLEMS OF STRATEGIZING IN THE 

FIELD OF COUNTERING ILLICIT TRAFFICKING OF PRECURSORS  
OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

 
В статье рассматриваются проблемы стратегирования 

административно-правового противодействия незаконному обороту 
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. В статье 
рассматриваются проблемы стратегирования административно-правового 
противодействия незаконному обороту прекурсоров наркотических средств и 
психотропных веществ. Внимание акцентируется на важности пресечения 
административных правонарушений и преступлений, предусмотренных 
соответствующими статьями Кодекса РФ об административных 
правонарушениях и Уголовного кодекса РФ и заключающихся в нарушении 
правил «обращения» с прекурсорами. 

 
The article deals with the problems of strategizing administrative and legal 

counteraction to illicit trafficking of precursors of narcotic drugs and psychotropic 
substances. The article deals with the problems of strategizing the administrative-
legal counteraction to the illegal circulation of precursors of narcotic drugs and 
psychotropic substances. Attention is focused on the importance of suppressing 
administrative offenses and crimes provided for by the relevant articles of the Code 
of Administrative Offenses of the Russian Federation and the Criminal Code of the 
Russian Federation and consisting in violation of the rules of "handling" with 
precursors. 

 
С принятием Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» особенно возросло 
в юридической практике значение правовой доктрины. Этим законодательным 
актом были урегулированы общественные отношения, возникающие в процессе 
целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования 
социально-экономического развития отраслей экономики, сфер 
государственного и муниципального управления, а также обеспечения 
национальной безопасности, включая антинаркотическую. 

Стоит сказать, что государственная антинаркотическая политика 
рассматривается в качестве составной части государственной политики в сфере 
обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития 
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нашей страны. Причем в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотиков «стратегическая линия» жесткой модели борьбы с ними 
прослеживается на протяжении всей истории принятия документов 
стратегического характера, так, в 1993 г. Постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 22 июля 1993 г. № 5494-1 была утверждена 
Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в 
Российской Федерации, а в 1999 г. Советом Безопасности России приняты 
Руководящие принципы и основные направления деятельности в Российской 
Федерации по противодействию незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ и злоупотреблению ими на период до 2008 г. Этот 
«список» не прекращал пополняться (Концепция государственной 
антинаркотической политики 2009 г., Стратегия государственной 
антинаркотической политики до 2020 г.), и вот на сегодняшний день принят и 
действует очередной концептуально важный документ – Стратегия 
государственной антинаркотической Российской Федерации на период до 
2030 г. (далее – Стратегия до 2030 г.). Этот документ был утвержден актом 
Президентом России 23 ноября 2020 г. и рассчитан на очередной десятилетний 
срок «службы». 

В научной литературе отмечаются многие ее позитивные стороны, в том 
числе многофакторность, на основе которой реализуется современная модель 
антинаркотической политики. К примеру, В.Ю. Перепелкиным и 
М.Е. Костиной указывается на то, что в Стратегию до 2030 г. был включен 
более четкий механизм ее реализации в субъектах Российской Федерации на 
основании перечня приоритетных направлений [1, с. 331]; С.М. Мальковым – 
позитивно оценивается расширение субъектного состава [2, с. 52] и т.д. С 
нашей стороны также следует обратить внимание на ряд перспективных 
моментов.  

Во-первых, в Стратегии до 2030 г. были актуализированы угрозы и 
имеющиеся проблемы в рассматриваемой сфере, в том числе касающиеся 
появления новых видов синтетических наркотиков, отрицательно оценена 
государственная профилактическая деятельность, система медицинской 
помощи и медико-социальной реабилитации наркозависимых лиц.  

Во-вторых, в отличие от предыдущего документа стратегического 
планирования в антинаркотической сфере структура нового полностью 
соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода документам. В ней 
содержатся общие положения, анализ наркоситуации, угрозы национальной 
безопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия 
их незаконному обороту, стратегические цели и задачи, направления и меры 
осуществления государственной антинаркотической политики, а также 
механизмы и ожидаемые результаты ее реализации.  

В-третьих, достоинством Стратегии до 2030 г. является определение 
важных, базовых понятий, связанных с антинаркотической деятельностью 
государства (антинаркотическая деятельность, антинаркотическая идеология, 
наркотики и др.). 
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Стратегическими целями государственной антинаркотической политики в 
ней провозглашаются: сокращение незаконного оборота и доступности 
наркотиков для их незаконного потребления; снижение тяжести последствий 
незаконного потребления наркотиков; а также формирование в обществе 
осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и 
участию в их противоправном обороте. Для их реализации достаточно 
подробно описываются соответствующие направления и меры государственной 
антинаркотической политики (см. разд. IV).  

Однако, несмотря на то, что Стратегия до 2030 г. имеет много 
преимуществ по сравнению с предыдущими аналогичными документами, в ней 
снова недостаточное внимание уделяется вопросам противодействия 
незаконному обороту прекурсоров наркотических средств и психотропных 
веществ. Известно, что в отсутствие исходного «сырья» – прекурсоров, 
предпрекурсоров или т.н. «дизайнерских» прекурсоров не обходится 
лабораторное изготовление синтетических и полусинтетических видов 
наркотических средств и психотропных веществ, имеющих сегодня наибольшее 
распространение в структуре незаконного рынка сбыта. При этом фактически 
единственным способом получения прекурсоров в необходимой концентрации 
является их утечка из мест легального оборота [3, с. 9]. 

В Стратегии до 2030 г. лишь единожды упоминается необходимость 
совершенствования мер контроля за оборотом прекурсоров. Так, в пп. «з» п. 13 
в качестве меры реализации антинаркотической политики предусматривается 
«осуществление контроля за оборотом прекурсоров, деятельностью 
организаций, осуществляющих их изготовление и реализацию, недопущение их 
использования для незаконного производства наркотиков». Этого точно 
недостаточно, учитывая множество проблем и тяжелых социальных и правовых 
последствий, к которым приводит неконтролируемое распространение 
прекурсоров наркотиков.  

Следует расширить стратегические направления административно-
правового противодействия незаконному обороту прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе предусмотреть отдельные меры в 
рамках административно-предупредительной работы, которая должна 
осуществляться правоохранительными и контрольно-надзорными органами 
исполнительной власти в целях минимизации случаев утечки прекурсоров из 
области их законного оборота, а также устранения социально-вредных 
последствий, к которым такие обстоятельства могут привести, например, в виде 
проведения мер контроля и надзора в отношении юридических лиц, ведущих 
законную деятельность в области оборота прекурсоров на основании выданной 
лицензии (и разрешения). 

Принципиально важное значение имеет акцентуация внимания в 
Стратегии до 2030 г. на важности пресечения административных 
правонарушений и преступлений, предусмотренных соответствующими 
статьями Кодекса РФ об административных правонарушениях и Уголовного 
кодекса РФ и заключающихся в нарушении правил «обращения» с 
прекурсорами. 
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Помимо того, поскольку закрепление этих ключевых позиций в 
Стратегии до 2030 г. является вопросом не просто теоретического, 
концептуального плана, но и принципиальным с практической точки зрения, 
требуется последующее принятие в целях их реализации соответствующих 
программ и планов мероприятий. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН  
УЧАСТКОВЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОЛИЦИИ  
(ПРАВОВОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ) 

 
ORGANIZATION OF CONDUCT OF THE RECEPTION  
OF CITIZENS BY THE DISTRICT POLICE OFFICER  

(LEGAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS) 
 
В статье раскрыты вопросы организации работы участковых 

уполномоченных полиции по приему граждан, рассмотрению обращений 
граждан с точки зрения правовых и психологических особенностей службы. 

 
The article reveals the issues of organizing the work of the district police 

officers for the reception of citizens, consideration of citizens' appeals from the point 
of view of legal and psychological features. 

 
В системе правоохранительных органов России служба участковых 

всегда занимала одно из центральных мест. Историческими прототипами 
современных участковых уполномоченных полиции были надзиратель, 
околоточный, урядник, участковый надзиратель, старший милиционер. 
Интересно, что крупные города Российской империи уже во второй половине 
19 века территориально делились на несколько участков (вероятнее всего 
именно отсюда и произошло название «участковый»), которые представляли 
собой 2-3 околотка. Именно в таких околотках и служили так называемые 
«околоточные» - околоточные надзиратели. В обязанности «околоточных» 
входила профилактика краж, грабежей, убийств и других правонарушений. С 
этой целью «околоточный» днем и даже ночью обходил свой околоток, тем 
самым осуществляя охрану общественного порядка. В последствии в России 
появляется и должность урядника, то есть человека, проживающего на 
определенной территории (участке), в обязанность которого входит тщательное 
изучение местности, расположение населенных пунктов, домов, заброшенных 
территорий, пустырей, как возможных мест укрытия преступников. Урядник 
становится многофункциональным должностным лицом, сочетая в себе 
обязанности по охране общественного порядка, выявлению и 
документированию правонарушений, соблюдению правил пожарной 
безопасности, наблюдения за состоянием дорог, телеграфных столбов, 
путепроводов и принятия всех возможных профилактических мер. 

Несложно заметить, что функции урядника во многом переняли и их 
последователи – современные участковые уполномоченные полиции.  

В настоящее время деятельность участковых уполномоченных полиции 
регламентирована Приказом МВД РФ № 205 от 29 марта 2019 г. «О несении 
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службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 
административном участке и организации этой деятельности» [1]. Согласно 
данному нормативно-правовому акту участковый уполномоченный выполняет 
широкий спектр задач и функций на обслуживаемой территории. Вот 
некоторые из них: предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; розыск 
лиц, не прибывших к месту осуществления административного надзора либо 
самовольно оставивших его, а также иных лиц в случаях и порядке, 
предусмотренных нормативными правовыми актами МВД России об 
организации и осуществлении розыска; контроль за обеспечением условий 
хранения (сохранностью) гражданского, служебного, боевого и наградного 
оружия, боеприпасов, патронов к оружию, находящихся в собственности или во 
временном пользовании граждан; раскрытие преступлений в соответствии с 
установленными нормативными правовыми актами МВД России 
обязанностями; исполнение государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора в области безопасности дорожного 
движения. Этот перечень не является исчерпывающим, поскольку фактический 
объем выполняемых участковыми уполномоченными задач гораздо шире, его 
просто невозможно перечислить: участковый уполномоченный принимает 
меры, направленные на предупреждение и пресечение преступлений и иных 
правонарушений, выявление и раскрытие преступлений, кроме того 
осуществляет превентивные меры, направленные на снижение риска 
совершения преступлений в семейно-бытовой сфере, проводит 
индивидуальную профилактическую работу с лицами, состоящими на 
профилактическом учете, осуществляет прием граждан, рассматривает их 
обращения (заявления, сообщения), а также осуществляет иные 
административно-юрисдикционные полномочия. 

Прием граждан участковый уполномоченный осуществляет согласно 
утвержденному начальником территориального органа МВД графику приема, 
который регламентирован нормами Приказа МВД № 205, в котором прописано, 
что прием граждан осуществляется на административном участке в помещении 
участкового пункта полиции по вторникам и четвергам с 17:00 до 19:00 и по 
субботам с 15:00 до 16:00. Однако двери участкового пункта полиции всегда 
открыты для граждан. По сути, участковый уполномоченный на своем 
административном участке выступает первым помощником, другом и 
защитником населения. Он вникает во все проблемы и личные тайны граждан. 
Все население административного участка, как правило, знает своего 
участкового в лицо - злоумышленники его боятся, а законопослушные 
граждане ценят и уважают. Именно к нему обращаются с просьбами 
утихомирить мужа алкоголика, побеседовать с сыном подростком, который 
перестал слушать родителей, помирить с соседями, найти домашнее животное и 
другими просьбами, которые зачастую весьма неспецифичны для сотрудника 
правоохранительных органов. «Правильный» участковый и порядочный 
человек никогда не откажет в подобных просьбах. Он выступает и в качестве 
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представителя власти, и в качестве психолога, и в качестве педагога в одном 
лице. Но как простому человеку, пусть и являющемуся блюстителем закона все 
успеть? Ведь только количество материалов проверки, находящихся в 
производстве у участкового, может достигать 20-25. К тому же к постоянной 
рутинной «бумажной» работе в последние годы добавилось и занесение всей 
информации в сервис обеспечения охраны общественного порядка.  Подобная 
работа, которая не очевидна для населения, на самом деле занимает 
значительный объем времени. А ведь для людей важно настоящее «живое» 
общение, важно быть не только услышанными и понятыми, но и получить 
определенный результат. В связи со сложившейся в последние два года 
санитарно-эпидемиологической обстановкой, а также развитием интернета и 
телекоммуникационных технологий существенно возросло количество 
электронных обращений граждан, которые участковый уполномоченный обязан 
рассмотреть, провести по ним проверку и дать ответ. Для граждан такие 
новшества в работе правоохранительных органов, конечно же, является 
положительными, поскольку сроки рассмотрения подобных обращений 
законом строго регламентированы и ответ поступает также электронным 
письмом. Объем же работы для должностных лиц с каждым годом 
увеличивается.  

Участковый уполномоченный как ни один другой сотрудник органов 
внутренних дел ежедневно сталкивается с человеческой бедой и настоящими 
человеческими эмоциями (как правило отрицательными), прибывая первым на 
место того или иного происшествия. Нередко именно участковый 
уполномоченный оказывает первую доврачебную помощь пострадавшим, 
вызывает скорую медицинскую помощь и сотрудников других служб, 
успокаивает потерпевших, которые вообще не способны давать какие либо 
показания в силу своего эмоционального состояния. Конечно же, с точки 
зрения психологии человека, участковые уполномоченные наиболее 
подвержены эмоциональному выгоранию, или же наоборот - абстрагированию 
от человеческой беды и очерствению. Многие участковые уполномоченные 
увольняются из органов внутренних дел в первые три года службы. Причиной 
увольнений выступают, во-первых, тяжелый режим работы (отсутствие 
свободного времени и выходных дней; в праздничные дни как правило органы 
внутренних дел переводятся на усиленный вариант несения службы - 
вследствие чего участковые не видят своих родных, бывая дома практически 
только в ночное время), а во-вторых, высокие психоэмоциональные нагрузки 
(ежедневные происшествия, участия в осмотре трупов, с признаками 
насильственной смерти, сопереживание людскому горю и так далее). Работа 
участкового, к тому же, всегда связана с риском, требует постоянного 
напряжения и внимания. Поскольку на вверенном административном участке 
приходится общаться с алкоголиками, дебоширами, с лицами, имеющими те 
или иные психические заболевания, а также с лицами, состоящими на 
профилактическом учете. К общению с каждым из них необходимо подойти 
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индивидуально, важно выбрать свою манеру общения, чтобы направить его 
на верный путь.   

Работа участкового уполномоченного полиции в сельской местности 
осложняется, помимо всего вышесказанного еще и тем, что население, как 
правило, знакомо полицейскому с детского возраста, буквально выросло на 
глазах или же вместе с ним. Поэтому прием граждан – это практически 
круглосуточная работа. Ведь в сельской местности, как правило, участковый 
уполномоченный проживает непосредственно на территории своего 
административного участка – все его знают лично и идут за помощью и днем, и 
ночью. Поэтому отдохнуть от трудовых будней не представляется возможным, 
режим работы фактически становится круглосуточным. К тому же сельский 
участковый менее оснащен техническими средствами, средствами транспорта, 
общие жилищно-бытовые условия его проживания, как правило, хуже, чем у 
«городских» коллег. Ввиду изложенного, в сельской местности наблюдается и 
так называемый кадровый голод – поэтому один участковый уполномоченный 
полиции может обслуживать нескольких административных участках, что 
увеличивает фактически выполняемый им объем работу в разы. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить важнейшую роль 
службы участковых уполномоченных на всех этапах функционирования 
правоохранительной системы. Именно участковый уполномоченный всегда 
находится в непосредственной близости к населению, владеет всей 
информацией о вверенном ему административном участке, его особенностях и 
жителях. Ежедневно участковый уполномоченный осуществляет обход 
территории, общается с гражданами, решает поставленные перед ним задачи, 
осуществляет охрану общественно порядка, рассматривает материалы, 
выявляет преступления и административные правонарушения, проводит 
полный перечень профилактических мероприятий и выполняет иные функции. 
Психологическая нагрузка на участкового уполномоченного чрезвычайно 
высока, а перечень его полномочий очень широк. Участковые уполномоченные 
– те самые «универсальные солдаты», которые сочетают в себе функции и 
оперуполномоченного, и дознавателя, и инспектора по делам 
несовершеннолетних, а ввиду их постоянной работы с различными категориями 
граждан - они являются, как правило, великолепными знатоками психологии 
человека, сочувствуя и сопереживая человеческим бедам изо дня в день. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРОВ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
FEATURES OF THE ACTIVITIES OF PREVENTION INSPECTORS 
UNDER THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 
Данная статья посвящена одной из актуальных проблем - деятельности 

инспекторов профилактики органов внутренних дел. В ней проанализированы 
особенности их деятельности в свете нововведений Законами Республики 
Узбекистан, а также аспекты их юрисдикционных полномочий. Авторами 
выдвигаются рекомендации по дальнейшему совершенствованию 
деятельности инспекторов профилактики по профилактике 
административных правонарушений. 

 
This article is devoted to one of the urgent problems - the activities of 

preventive inspectors of the internal affairs bodies. It analyzes the features of their 
activities in the light of innovations by the Laws of the Republic of Uzbekistan, as 
well as aspects of their jurisdictional powers. The authors put forward 
recommendations for further improvement of the activities of prevention inspectors 
for the prevention of administrative offenses. 

 
В системе органов внутренних дел важнейшая роль в предупредительно-

профилактической работе административных правонарушений занимали 
институты инспекторов профилактики, они и сегодня занимают одно из 
важных мест в данном направлении деятельности.  

Инспектора профилактики являясь представителями органов внутренних 
дел, выполняют возложенные на них задачи по обеспечению общественного 
порядка, общественной безопасности, предупреждению и пресечению 
правонарушений на закрепленной за ними территории обслуживания. Они в 
своей деятельности руководствуются Конституцией Республики 
Узбекистан [1], Законами «Об органах внутренних дел» [2],«О профилактике 
правонарушений» [3], приказами министерства внутренних дел, 
регулирующими их деятельность, другими законами и нормативно-правовыми 
актами, которыми определены их полномочия, поставлены им цели и задачи, а 
также определены функции по реализации возложенных на них обязанностей. 
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Деятельность инспекторов профилактики строится в соответствии с 
принципами постоянной связи с населением территории обслуживания, 
гласности и открытости в работе, строгого соблюдения законности, чуткого и 
внимательного отношения к обращениям физических и юридических лиц.  

Здесь нельзя не согласиться с мнением А.О. Дрозда, который упоминает в 
своей работе, что инспектора профилактики (ранее называвшиеся участковыми 
инспекторами), выполняя поставленные задачи, в непосредственной связи с 
населением, в постоянном общении с ними, укрепляют доверие населения к 
органам внутренних дел [4].  

В Узбекистане повсеместно во всех сферах жизнедеятельности людей 
проводятся широкомасштабные реформы, они коснулись и деятельности 
органов внутренних дел, в том числе, и деятельности инспекторов 
профилактики. Так, Указом Президента Республики Узбекистан от 29.11.2021 
«О мерах по утверждению и реализации Концепции общественной 
безопасности Республики Узбекистан» [5] введен совершенно новый механизм 
и порядок организации работы в сфере общественной безопасности 
основанный на принципе «служения интересам народа», налажено целевое 
взаимодействие государственных органов и общественных структур. Данным 
указом утверждены три важных документа: 

1) Концепция общественной безопасности страны; 
2) Стратегия развития системы обеспечения общественной безопасности 

в Республике Узбекистан на 2022-2025 годы; 
3) «Дорожная карта» по реализации в 2022 году Стратегии развития 

системы обеспечения общественной безопасности в Узбекистане на 2022–2025 
годы, согласно которой в настоящее время осуществляется поэтапная 
реализации Концепции и Стратегии в 2023–2025 годах. 

В соответствии с нововведениями в системе ОВД пересмотрена структура 
МВД: управления и службы объединены в Департаменты, на базе опорных 
пунктов ОВД созданы махаллинские пункты правопорядка1, а в Ташкентской и 
Самаркандской областях уже внедрена система «Smart махалля» для 
дистанционного обращения к инспекторам профилактики. 

Службы профилактики правонарушений теперь входят в состав 
Департамента общественной безопасности, образованного в структуре МВД, 
сюда вошли также и службы охраны общественного порядка, безопасности 
дорожного движения и пробации. Среди основных задач Департамента, наряду 
с осуществлением координации и комплексного анализа деятельности 
подразделений общественной безопасности; охраны общественного порядка, 
эффективного управления силами и средствами органов внутренних дел; одно 
из важных мест занимают профилактика правонарушений. 

Вместе с тем Указ предусматривает и меры по обеспечению тесного 
взаимодействия правоохранительных органов с такими структурами, как 
Национальная гвардия, Министерство по чрезвычайным ситуациям, 
                                                 

1 Махалла – это структура общественного объединения, а махаллинские пункты 
правопорядка – это пункты правопорядка, созданные при них.  
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прокуратура, Служба государственной безопасности, Министерство по 
поддержке махалли и семьи. Важно отметить – в документе четко определено, 
что запрещается привлечение инспекторов по профилактике к мероприятиям, 
не связанным с возложенными на них задачами и направлениями деятельности, 
а также безосновательное вмешательство в их деятельность.  

Эти и другие преобразования в условиях Нового Узбекистана 
подразумевают повышение эффективности работы ОВД, они направлены на 
организацию эффективной деятельности от самого нижнего звена до 
республиканского уровня и внедрения современных методов работы в них. Так, 
в соответствии с «дорожной картой» предусмотрены новые механизмы 
слаженной работы подразделений патрульно-постовой и дорожно-патрульной 
службы, служб профилактики правонарушений и пробации в вопросах 
повседневного контроля за подучетным контингентом лиц.  

Вместе с тем оптимизируются задачи возлагаемые на инспекторов 
профилактики, с целью эффективного обеспечения общественной безопасности 
на обслуживаемой территории в махаллях и утвержден их единый перечень, 
состоящий из 22 пунктов. В частности, среди задач, возлагаемых на 
инспекторов профилактической службы ОВД: регулярное изучение 
криминогенной обстановки на территории присоединенной махалли (села, 
аула), проведение установленных законодательством мероприятий по 
выявлению и ликвидации правонарушений; осуществление общей, 
специальной и виктимологической профилактики правонарушений среди 
населения на территории присоединенной махалли (села, аула); в 
установленном порядке проводить профилактический учет и 
административный контроль лиц, склонных к совершению правонарушений, 
осуществление с ними мер индивидуальной профилактики, организация 
социально-адаптационной работы с разработкой индивидуальной программы.  

Из уже перечисленного даже просматривается, что работа инспекторов 
профилактики многогранна, она охватывает различные направления 
деятельности органов внутренних дел. А точнее, порой они выходят за рамки 
охраны общественного порядка и безопасности в отличие от деятельности 
сотрудников других подразделений, оперативно- следственных и других, 
которые выполняют только лишь задачи своего направления.  

Кроме того, инспектора профилактики обязаны также оказывать 
содействие должностным лицам других государственных органов. Так, 
например, органам здравоохранения и лечебно-профилактическим 
учреждениям в профилактике правонарушений среди агрессивно настроенных 
психических больных, алкоголиков. Среди перечня задач, возлагаемых на 
инспекторов профилактики обозначено также и исполнение постановления 
дознавателя, следователя, прокурора или определения суда о принудительном 
приводе лица в установленном порядке и ряд других. 

Вместе с тем, исследования показали, что более чем по 150 статьям 
Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан, дела о 
которых уполномочены рассматривать другие органы административной 
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юрисдикции, инспектора профилактики составляют административные 
протоколы.  

Все это свидетельствует об особенности деятельности инспекторов 
профилактики, которая главным образом состоит в многогранности и 
комплексности их деятельности. 

В подтверждение можно отметить, что в результате реформ расширены 
полномочия инспекторов профилактики, теперь они с января текущего года в 
соответствии с изменениями, внесенными в административное 
законодательство, по 24 видам административных правонарушений не только 
сами готовят материалы, но и самостоятельно рассматривают и принимают по 
ним решения от имени ОВД о наложении административного взыскания [6].  

При чем, из всех шести видов административных взысканий, 
предусмотренных (статья 23) Кодексом Республики Узбекистан об 
административной ответственности только лишь один из них, штраф, вправе 
применять инспектора профилактики. 

Согласно КоАОРУз инспекторам профилактики подведомственны 
правонарушения, предусмотренные: 

– частью 1 статьи 47, выразившиеся в невыполнении родителями или 
лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению 
несовершеннолетних детей, в том числе повлекшее совершение 
несовершеннолетним административного правонарушения; 

– статьей 473 – нарушение законодательства о брачном возрасте;  
– статьей 54 – нарушение правил борьбы с эпидемиями;  
– статьей 561 – употребление табачной продукции в общественных 

местах; 
– частью 1 статьи 110 (в отношении граждан) – нарушение правил 

содержания собак и кошек;  
– частью 1 статьи 111 – жестокое обращение с животными;  
– частями 1, 2, 4 и 5 статьи 113 – нарушение правил безопасности 

движения на железнодорожном транспорте; 
– статьей 114 – нарушение правил пользования средствами 

железнодорожного транспорта;  
– статьей 122 – употребление табачной продукции в неустановленных 

местах на транспорте; 
– статьей 123 – выбрасывание мусора или иных предметов из 

транспортных средств; 
– статьей 127 (в части бесцельной подачи звукового сигнала) – нарушение 

правил пользования установки звуковых, световых и других устройств 
транспортных средств; 

– статьей 1286 – нарушение водителями транспортных средств правил 
остановки или стоянки;  

– частью 1 статьи 147 (за самовольную раскопку автомобильных дорог, 
возведение на них искусственных неровностей и препятствий, неисполнение 
требований разрешения, выданного для осуществления работ на автомобильной 
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дороге, а также нарушение правил содержания дорог) – повреждение дорог, 
дорожных сооружений, технических средств регулирования дорожного 
движения, нарушение правил их содержания;  

– статьей 148 (за разведение огня на полосе отвода и ближе 100 метров от 
деревянных мостов, курение на деревянных настилах мостов) – нарушение 
правил по охране полосы отвода железнодорожного и автомобильного 
транспорта; 

– статьей 161 (в отношении граждан) – нарушение правил 
благоустройства городов и других населенных пунктов;  

– частью 1 статьи 187 – употребление алкогольной продукции в 
общественных местах;  

– статьей 188 – вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное 
поведение;  

– статьей 188.2 – допущение нахождения несовершеннолетнего в местах 
развлечений (досуга) в ночное время;  

– статьей 192 – нарушение требований по борьбе с бытовым шумом;  
– статьей 221 – нарушение сроков регистрации (перерегистрации) 

огнестрельного оружия или правил постановки его на учет;  
– частью 1 статьи 223 – нарушение правил паспортной системы;  
– статьей 223.1 – неправомерное использование паспорта или 

идентификационной ID-карты;  
– статьей 223.3 – незаконное изъятие паспорта или идентификационной 

ID-карты либо принятие паспорта или идентификационной ID-карты в залог; 
– частью 1 статьи 224 – нарушение правил въезда и проживания в 

пограничной зоне, а также в местностях, где установлены временные 
ограничения въезда и пребывания граждан. 

Полагаем, что в целях совершенствования деятельности инспекторов 
профилактики по профилактике административных правонарушений было бы 
целесообразно передать в их административную юрисдикцию такие 
правонарушения как оскорбление, мелкое хулиганство, как наиболее чаще 
совершаемые правонарушения на территориях обслуживания. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ  

УЧАСТКОВЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОЛИЦИИ  
НА АДМИНИСТРАТИВНОМ УЧАСТКЕ 

 
SEPARATE ASPECTS OF THE SERVICE OF A DISTRICT  

AUTHORIZED POLICE IN THE ADMINISTRATIVE SECTION 
 
В статье автором раскрываются некоторые проблемы в осуществлении 

деятельности участковых уполномоченных полиции, влияющие на реализацию 
ими своих полномочий в полном объеме. 

 
In the article, the author reveals some problems in the implementation of the 

activities of the district police commissioners, affecting the implementation of their 
powers in full. 

 
В соответствии с Инструкцией по исполнению участковым 

уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом 
административном участке, утвержденной приказом МВД России от 29.03.2019 
№ 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на 
обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» 
каждое подразделение участковых уполномоченных полиции предназначено 
разрешать огромный объем задач и исполнять значительный объем работы, в 
том числе для обеспечения общественного порядка на территориях 
обслуживаемых ими административных участков. В ходе реализации своих 
служебных обязанностей указанные сотрудники наделены соответствующими 
правами самостоятельно принимать решения при соблюдении общественного 
порядка, а также в противодействии преступности. Во многом от качества и 
эффективности работы участковых уполномоченных полиции зависят 
конечные результаты практической деятельности органов внутренних дел. 

Причем именно от грамотной организации службы напрямую зависит: 
- какой будет уровень решения вопросов охраны общественного порядка 

и обеспечения общественной безопасности; 
- эффективная работа по профилактике, принятию мер по 

предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию правонарушений и 
преступлений в деятельности каждого участкового уполномоченного полиции 
(далее-УУП); 

- уверенное, четкое и профессиональное осуществление производства по 
делам об административных правонарушениях; 
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- выбор превентивных мер по снижению риска совершения преступлений 
теми лицами, которые имеют непогашенную или неснятую судимость, в 
частности уделяя особенное внимание выявлению таких деяний, как 
причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого 
вреда здоровью, нанесение побоев, истязание, угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью, уклонения от отбывания ограничения 
свободы. 

Многоаспектность и многозадачность деятельности участкового 
уполномоченного полиции подразумевает активное межведомственное 
взаимодействие с другими подразделениями МВД России, органами 
государственной власти, органами муниципальной власти и частными 
организациями, физическими и юридическими лицами. При чем, институт 
участкового уполномоченного полиции в значительной степени предназначен 
для защиты прав и законных интересов граждан и их имущества. И это 
особенно в своих выступлениях подчеркивает Президент Российской 
Федерации Путин В.В., обращая особое внимание МВД России на 
приоритетность защиты законных интересов граждан, уважительному 
отношению и поведению сотрудников полиции в обращении с гражданами, а 
также полноценное, профессиональное и своевременное рассмотрение их 
обращений и заявлений [1].  

Кроме этого, необходимо отметить, что участковый уполномоченный 
полиции является универсальным субъектом правоприменения 
законодательства, действующего в РФ, так как именно в его обязанностях 
закреплены практически все принципы деятельности полиции. Причем 
исполнение всех задач, предусмотренных нормативно-правовыми актами и 
возложенными на участковых уполномоченных полиции, требует от них знания 
широкого круга нормативных правовых актов, и тем более предъявляет 
повышенные требования к морально-деловым качествам личности, уровню 
моральной психологической устойчивости, и тем более физической подготовки. 

При этом обращаем внимание на то, что несмотря на проведенную 
реформу органов внутренних дел, в результате которой особую значимость 
стали уделять повышению статуса сотрудников полиции, формированию 
положительного отношения к ним в обществе, а также созданию необходимых 
условий для несения службы, существенно решаются  имеющиеся проблемы 
финансового и материально-технического обеспечения в деятельности 
подразделений участковых уполномоченных полиции, все таки остаются 
упущения в их деятельности, такие как:  

- высокое количество поступающих сообщений и заявлений о 
совершении преступлений и правонарушений, необоснованных жалоб на 
действия УУП, 

- отсутствие четкой регламентации действий по категориям 
правонарушений; 

- передача полномочий между подразделениями и службами, 
- постоянное увеличение документооборота; 
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- уровень недостаточной профессиональной подготовки,  
- дефицит кадров в связи с высокой загруженностью работы УУП 

[2, с. 221]. 
Одновременно с этим, необходимо подчеркнуть, что административные 

участки по сложности их обслуживания значительно отличаются друг от друга 
даже в пределах одного органа внутренних дел. Такое положение складывается 
объективно ввиду разнообразия географической, экономической, 
демографической структуры обслуживаемой территории, быстротечности, 
динамизма в ее развитии: идет ускоренное строительство, образуются новые 
предприятия, меняется социальный состав населения. В этих условиях 
выполнение требования даже примерного равенства объема работы является 
весьма сложным. 

Изучение участка и анализ складывающейся оперативной обстановки – 
это постоянная и целенаправленная деятельность участкового 
уполномоченного, успешное выполнение которой обуславливает эффективное 
осуществление возложенных на него обязанностей. Соответственно 
деятельность участкового уполномоченного полиции в зависимости от 
расположения и особенностей обслуживаемой им территории обладает своей 
спецификой и должна строиться и осуществляться с учетом характеристик 
обслуживаемых участков [3, с. 156]. Одной из форм анализа оперативной 
обстановки, а также началом процесса по изучению особенностей 
обслуживаемого участка, является прием административного участка 
участковым уполномоченным полиции, в ходе которого должен изучить 
материалы, документы и обстоятельства с целью выяснения особенностей 
закрепленной за ним территории. 

В заключение, хотелось бы отметить, что определение перспектив 
дальнейшего совершенствования деятельности участковых уполномоченных 
полиции в сфере правопорядка, их развития требует постоянного научного 
прогнозирования таких специфических процессов, как рост населения, темпы 
его воспроизводства, тенденции изменения возрастной структуры, проблем 
занятости, миграции, условий социально – экономической жизни, возможных 
изменений обслуживаемой территории. 

Служба УУП находится на передовом положении противодействия 
преступности и правонарушениям, в прямом и непосредственном контакте с 
населением разных категорий законопослушности. В связи с этим, считаем, 
самой важной сферой деятельности участковых уполномоченных полиции 
является индивидуальная профилактическая форма работы участковых. Она 
представляет собой комплекс мероприятий, которые направлены на выявление 
лиц с устойчивыми противоправными наклонностями и воздействие на их 
поведение и сознание так, чтобы не допустить правонарушений [4, с. 53]. 

Эти и многие другие многочисленные факторы в своей совокупности в 
определенной мере влияют на состояние преступности (ее структуру, 
динамику, уровень) и общественного порядка; их возможно полный учет 
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является предпосылкой эффективной организации управления органами 
внутренних дел в борьбе с этими отрицательными явлениями. 

Таким образом, для устранения вышеперечисленных проблем, с 
которыми сталкиваются участковые уполномоченные полиции при несении 
службы, необходимо следующее: 

- обновление нормативной базы необходимо вести на опережение, 
включая укрепление технических возможностей УУП, в связи с тем, что 
постоянно возникают новые риски и необходимо их предупреждать и не 
позволять правонарушителям «паразитировать на прогрессе»; 

- кодификация нормативной базы, в которой будут собраны все нормы, 
регулирующее деятельность данной структуры, а также установления 
максимально подробного алгоритма действий при различных изменениях 
оперативной обстановки и возникновении типовых ситуаций [5, с. 413]; 

- неукоснительное соблюдение законодательства РФ и направление 
предложений по его совершенствованию в рамках своей деятельности; 

- на постоянной основе увеличивать профессиональную подготовку 
сотрудников подразделений УУП, финансовое и материально – техническое 
оснащение подразделений; 

- увеличивать практику применения такого полномочия как объявления 
предостережения потенциальным преступникам и нарушителям закона, с 
целью сокращения правонарушений, особенно в семейно-бытовой сфере; 

- проработать вопрос об установлении перечня обязанностей 
несвойственных участковым уполномоченным полиции и нормирование их 
штатов от конкретного количества проживающего населения;  

- привлечение к работе участковых уполномоченных полиции 
неравнодушных граждан и их грамотное информирование по защите их 
законных прав и интересов, а также их имущества; 

- активная работа и взаимодействие с заинтересованными лицами, 
организациями и органами государственной власти по формированию в 
обществе нетерпимости к нарушениям законодательства. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ 
ПОЛИЦИИ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

TOPICAL ISSUES OF INTERACTION OF POLICE OFFICERS  
WITH THE MEDIA: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 
Статья посвящена выявлению и анализу проблематики взаимодействия 

органов внутренних дел со СМИ. Рассмотрению нормативно-правовых актов, 
регулирующих данное взаимодействие. И составлению примерного перечня 
рекомендуемы правил для сотрудника полиции при общении с представителями 
прессы. 

 
The article is devoted to identifying and analyzing the problems of interaction 

between the internal affairs bodies and the media. Consideration of legal acts 
regulating this interaction. And compiling an indicative list of recommended rules for 
a police officer when communicating with the press. 

 
В сегодняшних реалиях средства массовой информации являются самым 

значимым институтом современного российского общества, который, в свою 
очередь, оказывает влияние на все сферы его функционирования. Быт 
современного гражданина немыслим без, телевидения, прессы, интернета. И 
именно СМИ, предлагая обществу актуальные темы для обсуждения, 
удовлетворяют потребности населения в информации. Обратив свой взор в 
прошлое, мы заметим, что традиционно СМИ всегда играли важную роль во 
взаимодействии правящего аппарата и населения. «Они выявляют интересы 
граждан, предъявляют к взору органам власти проблемы, которыми озабочено 
население. Но что, самое важно, стимулируют и формируют общественное 
мнение на намерения и решения властей, тем самым, обеспечивая поддержку 
простого народа, катализируя протестные настроения» [1].  

В идеальной системе взаимодействия органов власти и их представителей 
со СМИ должны участвовать журналисты, являющиеся бесстрастными 
информаторами. Однако данная модель в капиталистическом обществе, слабо 
реализуемая по той причине, что данном общественном строе не существует 
безоценочной, чистой информации. В силу субъективных особенностей 
мировосприятия человека(журналиста) и его косвенной заинтересованности в 
изложенном материале в каждой, даже сухой, констатации факта присутствует 
личностная оценка. Но в данных высказываниях я ничуть не осуждаю 
деятельность журналистов. Они существуют в социальном пространстве и 
подвержены влиянию социальной жизни общества.  
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С другой стороны, не взирая на все вышеизложенное, важнейшей 
функцией СМИ является информационная, согласно которой распространение 
сведений о наиболее важных событиях имеет место быть только с оценкой и их 
последующим комментированием, что противоречит их признаку 
бесстрастности. Информационная деятельность напрямую позволяет выполнять 
СМИ функцию критики, анализа и контроля. Стоит упомянуть, что последней 
функцией обладают не только СМИ, но и другие институты контроля: 
прокурорский, общественный и т.д. А контрольная функция средств массовой 
информации имеет свои особенности. Самое важное – она основывается на 
авторитете общественного мнения. «Да, СМИ не могут применять разного рода 
санкции к правонарушителям, что есть в полномочиях государственных или 
хозяйственных органах, однако их контроль (СМИ) зачастую даже более строг 
и эффективен. Дело в том, что они дают не только сухую юридическую оценку 
событиям, но и их этическое и морально отражение» [2]. 

Плавно переходя к затронутой проблематике, следует уточнить, что на 
СМИ в современном обществе оказывают влияние множество факторов. 
Я сейчас говорю не только о государственных органах, но и акционерах, 
владельцах СМИ, которые ставят под вопрос экономическую независимость 
средств массовой информации, а соответственно поднимают еще более 
значимую проблему – коррупционную составляющую в информационной - 
журналистской среде и нарушение этических норм общества. Подрыв доверия 
государственных органов. Такими негативными явлениями в современной 
системе предоставления информации никого не удивишь. Поэтому идеи о 
мнимой независимости СМИ более правдоподобны, нежели идеи об их 
реальной самостоятельности. За деятельностью правоохранительных органов 
всегда следила общественность. Вопрос в данном случае касается не явно 
выраженного интереса к работе сотрудников, а больше к правомерности их 
решений. При исследовании данной темы заинтересовало именно последние 
десятилетие существования полиции в нашем государстве. Со вступления в 
силу ФЗ «О полиции», в котором пропагандировалось широкое взаимодействие 
с общественностью, регламентировалась доступность, прозрачность, 
открытость полиции с населением. 

Важным является еще то, что государственные пресс-службы 
предоставляют информацию официальную, опровергающую слухи и домысли 
журналистов. В данной стезе и состоит основная ценность пресс-службы 
органов власти. Однако население нередко высказывается негативно в 
отношении государства, мнимо полагая, что последнее фальсифицирует 
информацию в угоду отсутствия волнений в обществе. Посему и необходимо 
два лагеря, ведущих своеобразный диалог в информационной среде -  пресс-
служба органов власти и СМИ. Однако если для средств массовой информации 
является получение коммерческой прибыли, а не поддержание стабильности в 
обществе, то для пресс-службы органов власти это привилегированная задача, 
от грамотного выполнения которой зависит порядок в государстве. 
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Связь органов внутренних дел с общественностью – это специальная 
управленческая функция, «которая, в свою очередь: обеспечивает поддержание 
общения в форме диалога ОВД с общественностью, способствует решению 
разного рода задач; способствует грамотной коммуникации ведомства с 
общественностью при помощи открытого и разнопланового информирования 
последней о всех значимых и интересующих насущных вопросах и проблемах, 
связанных с деятельность органов внутренних дел, а также актуальных проблем 
правоохранительной деятельности в целом; помогает ведомству вовремя 
распознать нарастающее волнение и грамотно отреагировать на него» [3]. 

Но за этим в современном информационном обществе мы видим 
растущую тенденцию развития разного рода социальных сетей (ВКонтакте, 
Телеграмм и пр.). В данном интернет-пространстве пресс-служба ОВД 
испытывает ряд проблем с выполнением возложенных на нее задач. Это 
связано, во-первых, с отсутствие нормативного правового регулирования в 
ведении аккаунтов в социальных сетях, во-вторых, с отсутствием методических 
рекомендаций к предыдущему и, в-третьих, с масштабной, негативной 
деятельностью отрицательно-настроенных против ОВД пользователей, которые 
разжигают в сети волнения и располагают население против органов, 
представляющих власть.  

В настоящее время взаимодействие со СМИ сводится к гибридному 
скрещиванию онлайн и оффлайн – коммуникаций. При этом модель 
двусторонней коммуникации заменяет одностороннюю, это значит, что 
население нужно держать в рамках ведения именно диалога с ведомством, 
сохраняя незаметный доминирующий статус в информационном пространстве. 
Стратегической целью сотрудников ОВД является реализации принципов 
законности и открытости, с целью избегания медийного, виртуально-
стереотипного существования имиджа сотрудника полиции. Наоборот, в своей 
деятельности полицейский должен следовать устойчивым представлениям об 
идеальном сотруднике, близком к героям популярных телесериалов: «Место 
встречи изменить нельзя» и «Следствие ведут знатоки» и пр. 

Поэтому сотрудник, находящийся на службе должен быть готовым 
ответить журналисту на ряд вопросов общего характера. При этом не забывая о 
запрете публичных высказываний и суждений в отношении государственных 
органов власти, отдельных личностей, общественных объединений, партий, 
разного рода религиозных организаций. При этом немаловажным замечанием 
будет то, что любой сотрудник, с которым заговорил, обратился журналист, 
должен четко для себя понимать, что каждое его слово будет восприниматься 
как официальное заявление от имени ведомства. Однако при этом не стоит 
воспринимать любого обратившегося гражданина как за журналиста. 
Журналист обладает определенным правовым статусом, который 
подтверждается специальным удостоверением. Поэтому, если к полицейскому 
подошел человек и представился журналистом, то сотрудник обязан выслушать 
его вопрос и уточнить, какое СМИ последний представляет. Далее, если вопрос 
не носит общий характер и требует специальных полномочий на 
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распространение интересующей информации, полицейский обязан оповестить 
об этом своего непосредственного руководителя и руководство ОИиОС. Те, в 
свою очередь, сориентируют и дадут указания на дальнейшие действия. 

Немаловажным фактором в общении, как с журналистом, так и с лицом, 
не представляющим СМИ, является внешний вид полицейского. И если для 
рядового гражданина просто выглаженная, подтянутая форма полицейского, 
его опрятный чистый внешний вид уже станут основанием для доверия такому 
сотруднику, то для представителей СМИ все куда сложнее. Журналисты умеют 
фиксировать малозаметные детали, такие как наличие нагрудного знака на 
форменной одежде полицейского, несущего службу в общественном месте, 
наличие соответствующих знаков различия и пр.  

Способность уметь держать себя в руках также должна стать основной в 
работе сотрудника полиции. Ни в коем случае нельзя давать волю свои эмоция, 
проявляя раздражительность и грубость. Даже убедившись, что при 
собеседнике нет видео камеры, не стоит терять самообладание, ведь 
полицейский может попасть под объективы скрытой фото или видео съемки.  

В случае если представитель СМИ самостоятельно выходит за пределы 
своих прав или нарушает установленные законодательством РФ нормы, 
целесообразно и правильно будет сообщить ему об этом, и пояснить, в чем 
состоит нарушение. При этом не стоит забывать, что любое незаконное 
действие сотрудника в отношении журналиста приводит к критическому 
обсуждению и потери доверия населения к ОВД. Поэтому, даже после 
предупреждения о незаконности деяния, после предупреждения о применении 
физической силы следует максимально придерживаться корректности и 
гуманности своих высказываний и действий. 

Существенной проблемой для сотрудника является тот факт, что в 
современном прогрессивном обществе любые действия представителя органа 
власти фиксируются. В первую очередь пристальный взор фото или 
видеокамеры, упирающейся в лицо сотруднику, дезориентирует его и выводит 
их состояния уверенности и покоя. И с данной проблемой ничего нельзя 
сделать, так как ее корень зарождается в конституционных правах граждан, 
регламентируемых статьей 29 Конституции Российской Федерации. Помимо 
этого, согласно Указу Президента от 31.12.1993 № 2334 «О дополнительных 
гарантиях прав граждан на информацию» деятельность государственных 
органов власти осуществляется на принципах открытости и гласности. Это 
выражается, в том числе, и в личностном контроле каждого за деятельностью 
должностных лиц, связанных с осуществлением последними своих прав по 
охране правопорядка, посредством наблюдения, фото и видеосъемки. 
Соответственно требования сотрудника полиции о прекращении фото или 
видеосъемки незаконно. Изучив еще материалы в сети Интернет можно прийти 
к выводу, что зачастую сотрудники полиции не умеют вести себя в поле зрения 
камеры видеонаблюдения. Исходя из чего, предлагается разработать алгоритм 
действий, если полицейский обнаружил, что ведется видеосъемка. Алгоритм 
действий состоит в следующем: не следует отводить взгляд, вести себя 
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расслаблено, проявляя неуважение, заниматься посторонними делами, не 
относящимися к службе, держать руки в карманах. Также стоит, на время 
несения службы, воздержаться от курения, дружеских разговоров, 
подшучиваний, толчков и иных раскрепощенных действий, порочащих образ 
доблестного сотрудника полиции. Не стоит также забывать об окружении, в 
котором могут запечатлеть сотрудника фотокамеры. Например, фотография 
сотрудника на фоне мусорного бака или стены, расписанной нецензурными 
выражениями, вызывает в сети резонанс и тему для обсуждения «диванными 
экспертами».  

Но как же сотрудник может правомерно воспрепятствовать публикации в 
сети видеоматериалов с его изображением? Дело в том, что зачастую 
полицейский, переходя в статус сотрудника ОВД, забывает, что он, прежде 
всего, гражданин Российской Федерации и пользуется всеми правами, которые 
гарантирует ему Конституция. Поэтому при производстве нежелательной 
видеозаписи, руководствуясь статьей 152.1 Гражданского Кодекса РФ 
запретить обнародование или дальнейшее использование его изображения. 

Подводя итог можно сделать следующий вывод, что сотруднику полиции 
необходимо придерживаться вышеизложенных принципов и руководствуясь 
правилами. Не стоит забывать, что не только ведомство является открытым для 
граждан, но и каждый полицейский должен быть готов к взаимодействию и 
общению. Необходимо настроить диалог с любым обратившимся человеком, и 
расположить его к себе. 
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 

 
SOCIAL AND LEGAL ASPECTS OF COMBATING DRUG CRIME 
 
На сегодняшний день наркотрафик получил, без всякого преувеличения, 

глобальный, политический, социальный и экономический аспект. После 
терроризма и религиозного экстремизма к основной угрозе XXI века относят 
непрекращающийся международный наркотрафик, в центре которого, в силу 
своего географического положения, оказался и Казахстан. В статье 
рассматриваются отдельные социально-правовая аспекты противодействия 
наркопреступности в Республике Казахстан. 

 
To date, drug trafficking has received, without any exaggeration, a global, 

political, social and economic aspect. After terrorism and religious extremism, the 
main threat of the 21st century is the ongoing international drug trafficking, in the 
center of which, due to its geographical location, Kazakhstan is also. The article 
discusses certain social and legal aspects of combating drug-related crime in the 
Republic of Kazakhstan. 

 
Тенденции последнего десятилетия свидетельствует о повышении уровня 

наркотизации населения. Подавляющее большинство больных наркоманией 
(90 %) – это люди трудоспособного и репродуктивного возраста (18-45 лет). 
Наряду с ростом наркомании идет полным ходом наркотизация подрастающего 
поколения и молодежи, 80 % потребителей дурманящих веществ – это молодые 
люди в возрасте до 30-ти лет, что представляет собой серьезную угрозу 
генофонду республики и вызывает невосполнимые потери человеческих 
ресурсов.  

Широкое распространение наркомания получила в местах широкого 
произрастания и культивирования наркосодержащих растений, в частности, на 
территории Шуйской долины (Жамбыльская область, Казахстан), Иссык-
кульской области (Кыргызстан). Не прекращаются крупные незаконные 
наркопоставки (как правило, контрабандным путем) в Казахстан синтетических 
наркотиков. Все это, в конечном итоге, отрицательно отразилось на общем 
состоянии криминогенной обстановки в республике.  

Именно через нашу страну осуществляется транзит наркотиков из 
Афганистана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана в страны СНГ, 
Западную и Восточную Европу.  

В стране сформировались и активно действуют организованные группы 
наркодельцов регионального и транснационального масштаба, наблюдается 
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обострение ситуации в сфере противодействия наркобизнесу и наркотрафику 
(см. таблица № 1) [1].  

 
Годы ст. 296 УК 

«Незаконное обращение с 
наркотическими 
средствами, 

психотропными 
веществами, их аналогами, 
прекурсорами без цели 

сбыта» 

ст. 297 УК 
«Незаконные изготовление, 
переработка, приобретение, 
хранение, перевозка в целях 
сбыта, пересылка либо сбыт 
наркотических средств, 

психотропных веществ, их 
аналогов» 

ст. 300 УК 
«Незаконное 

культивирование 
запрещенных к 
возделыванию 

растений, содержащих 
наркотические 
вещества» 

2017 6710 2336 254 
2018 6940 1665 221 
2019 5756 1565 235 
2020 6319 1858 292 
2021 5760 2045 247 

 
Таблица № 1. Сведения о количестве уголовных правонарушений в Республике Казахстан, 

зарегистрированных по ст.ст. 296-297 и ст. 300 УК Республики Казахстан. 
 

Все это позволяет сделать вывод о том, что наша страна стала объектом 
экспансии международного наркобизнеса, а преступные группы казахстанских 
наркодельцов вступают в активное взаимодействие с ними. Интерес 
международного наркобизнеса к использованию территории Казахстана в 
преступных целях обусловлен рядом причин, наиболее значительными из 
которых являются:  

– прозрачность границ со странами СНГ; 
– отсутствие единой миграционной политики стран СНГ; 
– геополитическое положение Казахстана, выполняющего функции 

коммуникационного поста между Азией, Азиатско-Тихоокеанским регионом и 
Западной Европой;  

– продолжающийся экономический кризис и связанное с ним снижение 
уровня жизни населения, стимулирующее вовлечение в наркобизнес граждан 
Казахстана и стран СНГ;  

– нехватка финансовых средств и иных ресурсов для организации 
эффективного противодействия наркобизнесу.  

Выявление фактов незаконного оборота наркотиков сопряжено со 
значительными трудностями. Они обусловлены спецификой противодействия 
данному виду уголовных правонарушений, его групповым характером, 
многообразием способов, механизмов их совершения и сокрытия, а также 
многоэпизодностью преступного поведения. 

К числу основных мотивов, типичных для большинства уголовных 
деяний рассматриваемой группы, следует отнести стремление незаконного 
приобретения наркотического средства для личного употребления, а также с 
целью извлечения материальной выгоды (путем сбыта).  

Незаконное приобретение наркотического средства – этот мотив 
характерен только для лиц, страдающих разной степенью наркомании. 
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Наркомания формируется под влиянием болезненного пристрастия к одному 
или нескольким видам наркотиков (форма заболевания), необходимой суточной 
и разовой дозы наркотика (стадия заболевания), а также наличием реальных 
возможностей по их приобретению [2, c. 27]. 

Реализация преступного умысла наркомана на незаконное приобретение 
наркотиков для личного употребления может проявляться в незаконном посеве 
и выращивании наркотикосодержащих культур, изготовлении, хищении и ином 
незаконном приобретении наркотиков, но независимо от конкретных действий 
объем получаемых наркотиков ограничен личными потребностями наркомана.  

Незаконный сбыт наркотических средств – установление факта 
совершения преступных действий с наркотиками наркоманом свидетельствует 
о том, что мотивом является получение наркотиков для личного потребления, в 
то время, как совершение тех же действий не наркоманом определенно 
свидетельствует об их корыстном мотиве.  

В ряде случаев мотивы действий по безвозмездному хранению, передаче 
наркотиков другим лицам, не могут быть поняты без знания специфики 
взаимоотношений, существующих в среде наркоманов и распространителей 
наркотиков.  

Так, распространители наркотиков склоняют к потреблению с явно 
корыстной целью – втянуть в наркоманию новых лиц, чтобы в дальнейшем 
продавать им наркотики. Наркоманы же, в целом ряде случаев, склоняют новых 
лиц к потреблению наркотиков без видимой корыстной заинтересованности. 
Расширение круга себе подобных имеет для наркоманов скорее 
психологическую мотивацию: с одной стороны, они, в меньшей степени, 
чувствуют свою ущербность и социальную изоляцию, с другой – расширяют 
возможность приобретения наркотиков для себя, в том числе и на основе 
«товарищеской» взаимовыручки [3, c. 55]. 

Среди лиц, участвующих в незаконных операциях с наркотиками, 
выделим: 

а) поставщиков наркотиков;  
б) распространителей наркотиков;  
в) потребителей наркотиков.  
Поставщики наркотиков (наркосбытчики): 
1) лица, занимающиеся незаконной культивацией и изготовлением из 

полученного растительного сырья наркотических средств для сбыта;  
2) лица, совершающие хищения наркотикосодержащих растений с 

культурных плантаций и мест хранения сырья с целью последующей продажи; 
3) лица, занимающиеся сбором дикорастущих растений с целью продажи;  
4) лица, которым наркотические средства в виде сырья или готовых 

лекарственных форм вверены в связи с их служебным положением или под 
охрану и похищающие их с целью дальнейшей продажи.   

Характеристика групп лиц, прибывающих из других регионов страны для 
заготовки наркотикосодержащего сырья, отличается, следующими признаками. 
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Так, в состав групп включаются лица в возрасте, как правило, 18-25 лет, 
ранее не судимые, не состоящие на оперативно-справочных и иных учетах ОВД 
и не являющиеся активными наркоманами.  

К числу лиц, которым наркотические средства в виде сырья или готовых 
лекарственных форм вверены в связи с их служебным положением или под 
охрану, относятся работники лечебных учреждений, аптек и аптечных складов, 
которым наркотические средства вверены согласно их служебному положению. 
Конкретный перечень таких лиц определен нормативными правовыми актами 
Правительства и Министерства здравоохранения Республики Казахстан.   

Распространители наркотиков – лица, занимающиеся незаконным 
распространением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
прекурсоров. 

Данная категория преступников составляет наиболее опасный контингент 
участников наркотрафика – действуя скрытно, они занимаются поиском 
источников незаконного приобретения и рынков сбыта, организуют тщательно 
законспирированные группы, осуществляющие переработку сырья и 
изготовление наркотических средств, их хранение и перевозку, скупая 
наркотикосодержащее сырье и готовые наркотические средства крупными 
партиями и по оптовым ценам, они наживают на розничной их продаже 
огромные средства. Распространители наркотиков действуют всегда группами, 
в составе которых можно выделить организаторов, исполнителей, 
выполняющих конкретные операции, и пособников [4, c. 78]. 

Каждый из рядовых участников может не знать остальных членов 
цепочки. Группы могут организовываться как для разовой операции по 
приобретению и сбыту наркотиков, так и для многочисленных операций, т.е. 
могут функционировать длительное время.  

Потребители наркотиков (наркоманы) – люди больные наркоманией, а 
наркомания, в свою очередь, наркоманическая зависимость человека от приема 
наркотиков. Заболевание, при котором жизнедеятельность организма 
поддерживается на определенном уровне постоянным приемом наркотика и 
которое ведет к глубокому истощению физических и психических функций.  

Психиаторы включают в понятие «наркомания» болезненное, 
непреодолимое желание продолжать прием наркотиков при тенденции 
увеличения дозы (толерантность); психическую и общую зависимость 
организма от наркотических средств. Согласно п. 17 ст. 1 ЗРК № 279-1 «О 
наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах и мерах 
противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» от 
10.07.1998 злоупотребление наркотическими средствами, психотропными 
веществами, их аналогами (незаконное потребление наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов) – это умышленное незаконное 
потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов без 
назначения врача [5]. 

Предмет преступления. Согласно ст. 1 Конвенции ООН «О борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» от 
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20.12.1988 года наркотическое средство определяется, как любое из веществ, 
природных или синтетических, включенных в Списки 1 и 2 Конвенции 
«О наркотических средствах» (1961 года) и Конвенции ООН (1988 года) с 
поправками. 

Наркотики разделяют по происхождению: 
– наркотические средства растительного происхождения (конопля, 

марихуана, гашиш, гашишное масло, опий, маковая солома, экстракт маковой 
соломы, концентрат из маковой соломы и др.). 

– синтетические и полусинтетические наркотические средства (героин, 
кокаин, ЛСД, экстази, мефедрон, фенамин, фенциклидин, спайсы и др.). 

Если 20 лет назад лидирующее положение на «черном рынке» занимали 
наркотики растительного происхождения, то в настоящее время в незаконном 
обороте преобладают более опасные для здоровья синтетические наркотики. 
Как правило, наркотики подобного типа широкомасштабно изготавливаются за 
пределами Казахстана и контрабандным путем доставляются в крупные города 
страны.  

Данные о способе совершения преступления. Изучение способов 
совершения отдельных уголовных деяний в сфере незаконного оборота 
наркотиков имеет одну существенную особенность. Преступления данной 
категории в отличие от других общеуголовных деяний, в большинстве своем, 
являются длящимися и коллективными. Каждое из отдельно взятых (хищение, 
изготовление, сбыт, хранение) очень часто является лишь звеном в общей цепи 
преступлений, совершаемых различными лицами в разное время и в разных 
местах. Каждый из элементов преступной цепочки характеризуется 
самостоятельным способом совершения преступления, отдельные же элементы 
способов различных преступлений, в частности такие, как подготовка и 
сокрытие, могут взаимопереселяться во времени и пространстве в ходе 
«продвижения» от изготовителей до потребителей-наркоманов.  

В практике достаточный удельный вес занимают преступления, 
построенные на натуральном обеспечении, когда потребитель является и 
изготовителем наркотического средства. Однако, развивается и тенденция 
узкой специализации, неизбежно сопровождающая развитие подпольного 
рынка наркотиков. Эта тенденция характерна, как для наркотиков 
растительного происхождения, так и для наркотиков сильнодействующих 
средств лекарственного назначения.  

Изготовление наркотических средств. Изучение и анализ конкретных 
способов совершения преступлений, связанных с изготовлением наркотиков, 
позволяет сделать вывод, что под изготовлением наркотиков следует понимать 
систему действий по переработке исходного сырья, в т.ч. и не являющегося 
наркотическим, в наркотическое средство по своим физическим свойствам и 
химическому составу пригодное для употребления с целью получения 
наркотического эффекта.  
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Изготовлением считается и переработка лекарственных препаратов - 
очищение от примесей с целью повышения концентрации наркотических 
веществ.  

Существует множество способов изготовления наркотиков, от простых до 
очень сложных, многоэтапных, требующих специального лабораторного 
оборудования. Ряд наркотических средств может проходить последовательную 
многоэтапную переработку, связанную с очисткой, изменением химического 
состава, направленных на повышение наркотического эффекта: опий-сырец 
путем очистки трансформируется в морфий, который затем может быть 
переработан в героин.  

В случаях многоэтапной переработки сырья в наркотик, законченным 
следует считать преступление с момента получения наркотического эффекта 
независимо от возможностей дальнейшей его переработки. 

Подготовка к изготовлению наркотиков включает: изучение технологии 
изготовления наркотика; подготовку необходимых технических средств; поиск 
и подготовку места для изготовления; поиск соучастников и приобретение 
сырья.   

Основным средством сокрытия незаконного изготовления наркотиков 
является разработка различных мер конспирации: устройство тайников для 
хранения сырья и готовых наркотиков; скрытное расположение мест 
изготовления; специальные средства оповещения и передачи наркотиков от 
изготовителей перекупщикам.  

Хранение представляет собой фактическое владение наркотиков для 
личного потребления или последующего сбыта, а также без таковых целей, но 
заведомое для хранителя, например, хранение наркотиков по просьбе других 
лиц. 

Способы хранения наркотиков разнообразны, поэтому можно привести 
лишь наиболее типичные способы сокрытия наркотиков, используемые 
преступниками при их хранении. Наркотики в небольшом количестве могут 
храниться в элементах одежды и обуви, естественных полостях человеческого 
тела, предметах обстановки жилого помещения и на рабочем месте, специально 
изготовленных тайниках, замаскированных под предметы домашнего обихода.  

Для маскировки хранения наркотикосодержащих лекарственных 
препаратов используются следующие способы: замена фабричной упаковки на 
упаковку других лекарств (аспирина, анальгина и др.); измельчение таблеток до 
мелкого порошка и хранение их под видом средств бытовой химии или 
пищевых продуктов; хранение наркотиков жидкой консистенции в пузырьках 
от «безобидных» лекарств, хранение крупных партий собранной конопли под 
видом фуража для домашних животных.  

Для перевозки наркотиков используются повышенные меры 
конспирации, затрудняющие как выявление «курьеров», так и перевозимых 
наркотиков. Для перевозки наркотиков в крупных размерах железнодорожным, 
водным или авиатранспортом могут использоваться случайные лица, которых 
просят передать посылку соответствующим людям. Но, чаще всего, для 
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перевозки используются специально нанятые «курьеры», для которых 
разрабатываются не только средства оповещения, пароли для связи, но и 
«легенды» на случай возможного задержания. 

Перемещение наркотиков может осуществляться и путем пересылки их 
по почте в посылках, бандеролях и даже в конвертах. Средства маскировки при 
этом используются аналогичные тем, что применяются при хранении и 
перевозке.  

Наибольшее распространение в мире получили морской и 
железнодорожный способы нелегальной транспортировки наркотиков, когда 
можно осуществлять крупные перевозки, пересекая территории нескольких 
государств. Обычно наркотики маскируются в контейнерах транспортных 
средств, с различным грузом, труднодоступных местах под обшивками 
пассажирских помещений; реже - в багаже иностранных авиапассажиров, 
пользующихся международными авиалиниями с транзитным пребыванием в 
аэропортах Казахстана. 

Способы незаконного сбыта наркотиков зависят от этапа преступного 
промысла по распространению их от производителя к конечному потребителю. 
Продажу («закладку») наркотиков непосредственно наркоманам осуществляют 
лица, занимающиеся оптовой скупкой, расфасовкой и подготовкой «товара» к 
употреблению. Обычно наркодилер обслуживает несколько групп наркоманов, 
при этом он стремится ограничить свои контакты одним особо доверенным 
наркоманом, через которого он распространяет наркотики для всей группы. 
Установление сбытчиков наркотиков представляет самую большую сложность 
при расследовании преступлений данной группы. 

В заключение хотелось бы сказать, что наркотизм, к сожалению, с 
каждым днем все глубже и глубже проникает в жизнь общества. Изыскиваемые 
методы преодоления, законодательные, научные и иные меры противодействия 
отстают от его распространения и изобретаемых преступниками способов 
извлечения максимальной прибыли, обхода законодательства и коррупции. 

Неумение противостоять окружающим нас острым социальным 
проблемам приводит к употреблению наркотиков, что является временным 
способом ухода от решения жизненных проблем, достижения хотя бы 
иллюзорного благополучия. Все это свидетельствует об усилении спроса на 
наркотики, росте заболеваемости наркоманией и прогрессирующем росте 
незаконного оборота наркотиков. 

Если говорить о взаимосвязи наркомании и преступности, то можно с 
полной уверенностью согласиться с утверждением, что «наркомания – одно из 
общепризнанных явлений, сопутствующих преступности» и такая взаимосвязь 
выражается: в противоправных действиях, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков; в совершении наркоманами противоправных действий с целью 
завладения наркотиками или средствами для его приобретения; в 
преступлениях, совершаемых в состоянии наркотического опьянения. 

Широкая распространенность наркотизма, отражаясь на здоровье 
населения, на экономике страны, приводит к значительным потерям в 
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производительных силах. Рост операций, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, непосредственно способствует увеличению преступности, что 
существенно подрывает существующий правопорядок. Именно поэтому органы 
внутренних дел должны стараться более эффективно и оперативно работать в 
этом направлении:  

- выявление и пресечение легализации нелегального дохода от 
наркобизнеса; 

- ликвидация каналов и источников незаконного оборота наркотиков;  
- умелая дезорганизация деятельности организованных групп и 

преступных сообществ; 
- пропаганда и информирование населения об угрозе наркопреступности, 

политике государства в деле противодействия ей;  
- активное сотрудничество и взаимодействие со специальными 

государственными и правоохранительными органами иностранных государств. 
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
 

INTERAGENCY INTERACTION DURING INDIVIDUAL  
PREVENTIVE WORK WITH MINORS 

 
В статье, на основе примеров профилактической работы при участии 

нескольких субъектов системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, проанализировано межведомственное сотрудничество в 
рамках реализуемых программ, направленных на социальную реабилитацию 
подростков с противоправным поведением. 

 
The article, based on examples of preventive work with the participation of 

several subjects of the juvenile delinquency prevention system, analyzed 
interdepartmental cooperation within the framework of ongoing programs aimed 
at the social rehabilitation of adolescents with illegal behavior. 

 
В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 23 июня 

2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» [0] индивидуальная профилактика правонарушений 
направлена на оказание воспитательного воздействия на лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на устранение факторов, отрицательно 
влияющих на их поведение, а также на оказание помощи лицам, пострадавшим 
от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и может 
осуществляться с применением специальных мер профилактики. 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [0] 
профилактическая работа определена как деятельность по своевременному 
выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 
предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных 
действий. Также нормами указанного Закона определены органы и  
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних, в которую входят комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной 
защитой населения, федеральные органы государственной власти и органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – 
органы, осуществляющие управление в сфере образования), органы опеки и 
попечительства, органы по делам молодежи, органы управления 
здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, 
учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 
воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции).  

Под методом проведения индивидуальной профилактики 
правонарушений понимается комплекс воспитательных, разъяснительных мер, 
осуществляемых с профилактируемым лицом, и закрепление его позитивной 
социальной ориентации. При этом основные методы индивидуальной 
профилактики правонарушений – убеждение и принуждение. Метод убеждения 
направлен на перевоспитание лица для формирования мнения, взглядов, когда 
лицо не из-за страха наказания, а по внутреннему побуждению соблюдает 
нормы закона. Метод принуждения является вспомогательным и используется в 
том случае, когда метод убеждения не дает желаемых результатов и имеет цель 
усиления и ускорения процесса исправления. 

В индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними, по 
нашему мнению, необходимо добиться комплексности усилий всех субъектов 
профилактики, тогда меры принуждения будут сочетаться с мерами убеждения, 
оказания помощи и поощрения. Необходимо привлекать к этой деятельности не 
только лиц, способных оказать на несовершеннолетних положительное 
влияние, но и социально-ориентированные общественные организации. 

Положительным примером общей и индивидуальной профилактической 
работы при участии нескольких субъектов системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, т.е. межведомственного взаимодействия 
является организация правоохранительно-патриотической профильной смены 
«Патриот», которая проводится с 2017 года по инициативе Министра 
внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания [0] (далее – РСО-
Алания), при поддержке Главы и Правительства РСО-Алания, Комитета по 
делам молодежи РСО-Алания, Фонда защиты детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также других заинтересованных министерств и 
ведомств республики [0].  

Профильные смены проводятся для несовершеннолетних 13-17 лет, 
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, районных 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, либо 
воспитывающихся в семьях, находящихся в социально–опасном положении. 

В профильных сменах были задействованы в качестве помощников 
вожатых сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних (далее – 
ПДН), которые по договоренности с Министерством образования и науки РСО-
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Алания прошли обучение по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Организация детского оздоровительного отдыха». 

С целью формирования у юных граждан России высокого 
патриотического сознания, социальной активности, гражданской 
ответственности, духовности, творческого потенциала, здорового образа жизни, 
правовой грамотности, в рамках программы проводились различные 
мероприятия профилактической, воспитательной и спортивной 
направленности: 

- тренинги (практические занятия, на которых моделируется ситуация, 
разыгрывается и обсуждается участниками), которые проводились 
квалифицированными психологами «Центра социализации молодежи»; Фонда 
защиты сирот и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации «Нам по 
пути»; 

- конкурсы, такие как: «Тропа доверия», «Безопасность дорожного 
движения», «Что? Где? Когда?», и др.; 

- викторины (игра – квест, которая позволяет ребятам сдружиться в 
отрядах, действовать сообща и помогать друг другу). Одни викторины 
проводились педагогическим составом лагеря, такие как: спортивные, 
направленные на формирование здорового образа жизни; на правовую тематику 
«Знатоки права» (до подростков доводятся основные нормы права, которые 
необходимо знать и соблюдать каждому гражданину), другие – сотрудниками 
Управления Росгвардии по РСО-Алания (по военно-полевой тематике), 
представителями общественной организации «Высший Совет осетин» 
(познавательная викторина об истории родного края); 

- концертные программы с участием артистов республиканского Дома 
Народного творчества; 

- дискуссии: «О жизни вне свободы» (УФСИН России по РСО-Алания); 
- походы по окрестным достопримечательностям лагеря с целью развития 

у детей навыков ориентирования на местности, получения географических и 
исторических знаний; 

- спортивные состязания: совместно с ОГО ВФСО «Динамо» спортивное 
мероприятие «Веселые старты» с использованием надувной полосы 
препятствий «Штурм» и другого инвентаря; турниры по футболу; 
перетягиванию каната; волейболу; армреслингу; шашкам; нардам; а также 
национальные «Нартские игры»; по туристическому минимуму; по пулевой 
стрельбе. 

- выезд участников смены по месту дислокации Общевойсковой Армии, в 
ходе которого детям были представлены образцы вооружения, военной и 
специальной техники, разные виды стрелкового оружия, полевая кухня; 

- ознакомление подростков со спецификой работы отдельных 
подразделений полиции. Например, сотрудники ЭКЦ МВД по РСО-Алания 
демонстрировали взрывотехническую лабораторию, наглядно проводили 
некоторые виды экспертиз, осуществляли презентацию криминалистического 
чемодана. Сотрудники ООДУУП и ПДН, ЦПЭ, УУР, УКОН МВД по РСО-
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Алания демонстрировали тематические фото и видеоматериалы. Сотрудники 
МЧС России по РСО-Алания показывали пожарно-спасательную технику; 

- встречи с представителями духовенства, Уполномоченным по правам 
ребенка при Главе РСО-Алания; 

- «Уроки мужества» с участием представителей Совета Ветеранов 
органов внутренних дел, Общественного Совета при МВД республики; 

- презентации электронных выставок «ВОВ в исторической и культурной 
памяти народа» и героев Советского Союза, выходцев из Осетии;  

- профилактические ориентационные мероприятия, представляющие 
собой демонстрацию видеороликов с популяризацией рабочих профессий, 
осуществляемую сотрудниками Комитета РСО-Алания по занятости населения; 

- занятия технические и творческие, подготовленные специалистами 
Министерства образования и науки РСО-Алания и Комитета РСО-Алания по 
туризму. Представителями Республиканского Центра детского технического 
творчества были проведены занятия по изготовлению моделей кораблей и 
самолетов. 

В начале и по завершению профильных смен проводилось тестирование 
ее участников. Результаты тестов показывали, что у большинства подростков 
улучшились правовые знания и сформировалось положительное отношение к 
деятельности правоохранительных органов. 

Подобные межведомственные мероприятия проводятся ежегодно в 
Пермском крае в рамках программы «На пути героя» в детских загородных 
лагерях. Программа является составной частью одноименного проекта и 
инициирована ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с региональной 
общественной организацией «ПравДА вместе» и направленна на социальную 
реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в «конфликте» с законом, с 
целью стабилизации и снижения совершаемых ими правонарушений с 
помощью студенческой молодежи и инспекторов ПДН [0]. 

В профильной смене принимают участие: подростки, состоящие на учете 
в ПДН, снятые с учета в ПДН и прошедшие реабилитацию; волонтеры-
наставники и профилактические волонтеры из числа представителей молодежи; 
инспекторы ПДН; специалисты социальной сферы территорий региона 
(специалисты КДНиЗП, социальные педагоги, психологи). 

В течение всей профильной смены инспектора ПДН работают совместно 
с волонтерами-наставниками, принимают участие во всех реабилитационных 
мероприятиях, направленных на формирования у подростка определенных 
ценностей через бытовое общение и игровые ситуации. Важным моментом 
участия инспектора ПДН в профильной смене является поддержка детей в 
выступлениях, активное участие в подготовке программных мероприятий. Это 
позволяет поближе узнать детей, оказать им помощь в преодолении 
возникающих трудностей. 

Осуществляя реабилитационные мероприятия совместно с 
неравнодушной молодежью, удается добиться положительных результатов в 
текущем периоде и в дальнейшем. В течение всей профильной смены 
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инспектор ПДН, в первую очередь, становится для детей другом, помощником 
и наставником, что в дальнейшем положительно влияет на проведение с ними 
индивидуальной профилактической работы. 

Таким образом, программа «На пути героя» как технология 
профилактики нарушения социальных прав, мотивирует несовершеннолетних, 
склонных к совершению правонарушений, к отказу от противоправного образа 
жизни[0]. 

Приведенные примеры, позволяют сделать вывод о том, что при 
комплексном межведомственном взаимодействии и сотрудничестве с 
общественными и волонтерскими организациями достигается максимальный 
результат реализации программ, направленных на социальную реабилитацию 
подростков с противоправным поведением. Итогом совместной работы 
является – положительные изменения поведения несовершеннолетних и 
формирование новых позитивных навыков общения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 
DEFINITION OF THE CONCEPT OF ADMINISTRATIVE PUNISHMENT 

 
В статье рассматривается вопрос определения наказания с точки 

зрения административного права в правовой системе Российской Федерации. 
Изучается процесс развития взглядов на становление общеправовых и 
административных отношений в области рассматриваемого вопроса, цели и 
задачи, которые вложил законодатель в административные ограничения. 
Изучены элементы и функции административного наказания на современном 
этапе развития права. 

 
The article deals with the issue of determining punishment from the point of 

view of administrative law in the legal system of the Russian Federation. The process 
of development of views on the formation of general legal and administrative 
relations in the field of the issue under consideration, the goals and objectives that 
the legislator has invested in administrative restrictions are being studied. The 
elements and functions of administrative punishment at the present stage of 
development of law are studied. 

 
При исследовании источников правового регулирования наказания, чаще 

всего приходится сталкиваться с уголовно-правовым обоснованием и 
регулированием наказания. Необходимо отметить что в уголовном законе [1] и 
административном кодексе [2] существуют институты ответственности и 
наказания, однако не стоит их отождествлять. В целях всестороннего 
рассмотрения понятия административного наказания необходимо 
рассматривать массив знаний не только в рамках юридической науки, но еще 
следует прибегнуть к использованию социологии и истории. 

Рассматривая наказания с исторической позиции следует отметить, что 
наказание выполняло роль запрета и фактически обеспечивало решение 
вопросов социума. В настоящее время наказание можно рассматривать как 
элемент управления обществом, трудовым коллективом, семьей [3]. По сути 
наказание пронизывает все сферы общественный жизни, а с позиций 
юриспруденции не зависимо от характеристики правоотношений, хоть 
публичного или частного правового характера [4]. 

По мнению А.А. Жижиленко «определение правовой природы наказания 
должно быть одинаково приемлемым для представителей самых разнообразных 
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течений в науке», данный тезис обусловлен тем, что категория наказания в 
истории правовой науки преодолело сложную эволюцию. Жижиленко не 
ставил выделить наказание из уголовной или дисциплинарной ответственности, 
его труды были посвящены характеристике наказания, которое является 
правоохранительным средством не зависимо от сферы правого регулирования 
юридической науки.  

Советский период развития юридической науки пошел путем 
дифференциации наказаний по отраслевому признаку: уголовные наказания, 
административные и дисциплинарные взыскания. Особо следует отметить 
гражданско-правовую ответственность, поскольку в данный период времени 
частные правоотношения, как и в целом вся частная правовая отрасль была 
избавлена от понимания наказания, в ней применялись способы обеспечения 
исполнения обязательств и обязательства вследствие причинения вреда и 
неосновательного обогащения, которые имели компенсаторно-
восстановительную цель. 

Лишь к закату 20 века рядом российских ученых были предложены 
характеристики «юридического наказания». По мнению А.В. Малько под 
правовым наказанием следует понимать методы правового ограничения в 
порядке и на условиях, установленных законом, реализуемое вследствие 
правонарушения, имеющее цель профилактики для общества и воздействия на 
нарушителя.  

Следует отметить, что правовые ограничения по своей сути – это еще не 
наказание, а лишь элементы правового механизма защиты. Таким образом 
профессор Малько и другие видные светилы юридической науки в попытке 
развеять неясность, конкретизировать элементный состав понятия, приходя к 
выводу о том, что данное определение сохраняет юридическую абстракцию, 
которую невозможно выделить и дать четкую формулировку. Данная позиция 
будет сохранена и далее поскольку различные подходы формируют 
собственные взгляды имеющие противопоставления в научной сфере. 

Еще одним важным моментом в аспекте правового обоснования Малько 
необходимо отметить правовую характеристику наказания. Он использует не 
общепринятое юридическое наказание, а правовое наказание, скорее всего это 
сделано по причине обоснования своей точки зрения с позиций объемов 
понятий. Для раскрытия понятия наказания в аспекте административного права 
целесообразней использовать юридическую ответственность и соответственно 
юридическое наказание. 

Как уже было указано выше, наказание выполняет не только 
превентивную роль, но еще и обеспечивает восстановление состояния 
общественных отношений и достижения социальной справедливости. Хотелось 
бы отметить норму Уголовного кодекса, в статье 43 которого зафиксированы 
цели наказания, фактически их три: восстановить социальную справедливость; 
исправить осужденного; профилактика в форме предупреждения. 

В административном кодексе речи о восстановительной характеристике 
наказания прямо не ведется. В частности, кодекс закрепляет возможность 
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решения вопроса имущественного характера, возникшего по существу 
правонарушения судьей рассматривающем материал вытекающим из 
совершенного административного правонарушения.  

Обобщив теоретический массив следует сформулировать определение с 
учетом все ранее указанных признаков юридической ответственности. 
Юридическое наказание – мера юридической ответственности реализация 
которой обеспечивает в порядке и переделах, установленных нормой права за 
совершенное правонарушение с целью воздействия на правонарушителя, 
восстановить баланс социальной справедливости и предупредить нарушения 
прав в массах. 

Следующим этапом исследования в рамках данной статьи является 
анализ «административного наказания». В первую очередь необходимо 
обратиться к легальному определению, которое закреплено в Законе: 
«Административное наказание является установленной государством мерой 
ответственности за совершение административного правонарушения и 
применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как 
самим правонарушителем, так и другими лицами». Для рассмотрения полноты 
указанного определения необходимо сопоставить с административным 
взысканием, которое было закреплено в Кодексе РФСФР: «Административное 
взыскание является мерой ответственности и применяется в целях воспитания 
лица, совершившего административное правонарушение, в духе соблюдения 
советских законов, уважения к правилам социалистического общежития, а 
также предупреждения совершения новых правонарушений как самим 
правонарушителем, так и другими лицами» [5]. 

Сопоставляя два этих определения можно сделать вывод, что хоть они и 
называются не одинаково и на первый взгляд имеют разное содержание, однако 
по своей сути они аутентичны. Современное понятие носит более абстрактный 
характер, как в прочем и все современное творения законодателя. Советский 
период накладывал свой отпечаток на правовую форму, поэтому и в 
определении содержатся ноты идеологии того периода времени. 

Сравнивая со статьей 43 Уголовного кодекса норму наказания, 
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях в статье 3.1, возникает вывод о том, что норма в уголовном 
законодательстве является более корректной. Данный вывод приходит из 
названия норм, в законодательстве об административных правонарушениях 
статья носит название «Цели наказания», тогда как в уголовной норме 
«Понятие и цели наказания». Следующий довод в пользу зрелости нормы 
уголовного законодательства, это указание на акт суда, который и признает 
виновного таковым [6]. 

В теории административного права существуют различные точки зрения 
на определение и элементы административного наказания. В частности, под 
административным наказанием необходимо понимать выраженную 
государством отрицательную оценку по отношению к правонарушителю и 
содеянному. Ведь наказание – это не только мера негативного воздействия в 
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рамках санкции статьи Кодекса. А ведь сам законодатель ввел не корректное 
понятие, становится понятно почему в теории административного права нет 
единого мнения по существу понятия. 

Ряд отечественных ученых административистов восприняли не 
однозначным переход от «взыскания» к «наказанию». Различные доводы, 
лежавшие в обосновании своих позиций, зашли в правовой тупик, обосновывая 
свои позиции тем, что лишь в отечественной правовой системе есть наряду с 
уголовной ответственность – административная. В зарубежных правовых 
системах, которые отличаются от нашей правовой семьи, административное 
право отсутствует, и оно по сути не требуется поскольку есть уголовно-
правовой механизм обеспечивающих защиту прав и свобод человека и 
гражданина, достижения целей общей и частной превенции.  

В нашей правовой сущности применения административного наказания 
возможно в силу квалификации с использованием норм федерального 
законодательства КоАП и регионального законодательства [7]. Данный подход 
обусловлен комплексным восприятием законодателем института 
административной ответственности в аспекте реализации административного 
наказания. Законодательство об административных правонарушениях в 
соответствии с Законом находится в ведении России и ее субъектов.  

Данная возможность урегулирована определенным образом, закрепляя 
перечень наказаний за административные правонарушения, законодатель 
совершил действия по ограничению установленного перечня наказаний 
исключительно федеральным уровнем. 

По мнению Д.А. Липинского одной из характеристик административного 
наказуемого деяния является наличие признака общественной опасности. В 
науке административного права не стихает спор о том, что признак 
общественной опасности более характерен уголовно-наказуемому деянию. 
Другие ученые считают, что общественная опасность возникает из всех видов 
юридической ответственности, а не только из уголовной. 

Важным правовым последствием, которое претерпевает лицо 
совершившее противоправное деяние – это наличие административной 
ответственности. В отечественной административной науке наличие 
административной ответственности, некоторыми учеными принято трактовать 
термином наказуемости. Хотя данная научная позиция является не совсем 
корректной, ведь если лицо совершило противоправное деяние, оно не всегда 
понесет наказание [8]. Данный тезис подтверждается примером на основе норм 
Уголовного кодекса России, в частности ряд статей за уголовно-наказуемое 
деяние перешли в разряд административных правонарушений, поскольку их 
последствия стали менее общественно опасными. А также в случаях 
применения акта об амнистии или истечение сроков давности привлечения к 
ответственности и иным обстоятельствам, которые могут послужить такими 
основаниями. Верховный суд России считает, что наказуемость является одним 
из основных признаков административного проступка [9].  
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Соответственно основываясь на позициях законодателя и суда следует 
вывод о том, что вычленение наказания из административной ответственности 
является ложным тезисом. Закон предусматривает в качестве устойчивого 
признака наличие наказания. В случае отсутствия в норме наказания она 
утрачивает свою целостность, актуальность и применимость, такая норма не 
должна существовать. Соответственно игры с содержанием понятийного 
аппарата, лишь усложняют процесс право понимания и дифференциацию 
административной ответственности в системе юридической ответственности 
отечественной юридической науки. 

Кодекс административного судопроизводства [10] в своем содержании в 
статье 122 закрепил возможность наложения судебных штрафов на участников 
если в их действиях нет признаков уголовно-наказуемого деяния. Данный 
правовой акт в целях наложения штрафа носит не просто административный 
характер, а поскольку призван обеспечить процессуальную регламентацию 
публичных споров, то вид наказания в виде штрафа обеспечивает 
административно-процессуальную дисциплину. Таким образом принятый 
кодекс фактически вышел из объема административной ответственности в свой 
самостоятельный, обособленный вид юридической ответственности. 

И последним признаком административного наказания следует считать 
акт применения административной ответственности, который одновременно 
является актом применения ответственности и актом назначения наказания. 
Данный признак реализуется в форме постановления, которое содержит 
обязательные признаки, предусмотренные законом. 

По мнению Д.А. Липинского относительно акта применения 
юридической ответственности им сформулировано следующее определение –
официальное решение по конкретному делу, индивидуализирующее права и 
обязанности сторон правоотношения ответственности и содержащее 
государственно-властное веление о применении мер государственно-
принудительной или добровольной формы реализации юридической 
ответственности, направленное на индивидуальное регулирование 
общественного отношения. В целом данное определение является достаточно 
информативным и содержат все необходимые для него признаки. 

Подводя итог, необходимо отметить, что рассмотренные признаки 
административного наказания позволяют выделить его из системы 
юридической ответственности, поскольку у административной ответственности 
существует самостоятельный предмет, однако понятие, которое содержится в 
части 1 статье 3.1 Кодекса об административных правонарушениях хотелось 
представить в следующем виде: 

«Административное наказание является установленной государством 
мерой административной за совершение административного правонарушения и 
применяется в целях кары, предупреждения совершения новых 
правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами, 
восстановления общественных отношений и воспитания правонарушителей».  
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ОСКОРБИТЕЛЬНОЕ ПРИСТАВАНИЕ К ГРАЖДАНАМ  
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОЯВЛЕНИЯ МЕЛКОГО ХУЛИГАНСТВА: 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
 

ABUSIVE MOLESTATION TO CITIZENS AS ONE OF THE FORMS  
OF PETTY HOOLIGANISM: SOME PROBLEMS OF LAW 

ENFORCEMENT 
 
В статье рассматриваются вопросы правоприменения одной из форм 

мелкого хулиганства – оскорбительного приставания к гражданам и его 
отграничений от иных правонарушений.  

 
The article deals with the issues of law enforcement of one of the forms of petty 

hooliganism – offensive harassment of citizens and its delineation from other 
offenses. 

 
Мелкое хулиганство, согласно ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, определено как 

нарушение общественного порядка. Такое нарушение должно выражаться в 
явном неуважении к обществу. Законодатель определяет три признака, при 
которых правонарушение будет признано именно мелким хулиганством 
отличным от хулиганства как уголовно-наказуемого деяния, вандализма, 
оскорбления и др. правонарушений. К таким признакам неуважения к обществу 
отнесены: неуважение, сопровождающееся нецензурной бранью в 
общественных местах; оскорбительное приставание к гражданам; уничтожение 
или повреждение чужого имущества. 

Признаки объективной стороны данного административного 
правонарушения, за исключением уничтожения или повреждения чужого 
имущества, отражены в виде оценочных понятий, что существенно усложняет 
процесс правоприменения рассматриваемой нормы. Вместе с тем, следует 
отметить, что применение оценочных понятий в норме права дает более 
широкие возможности для дальнейшего развития рассматриваемых 
диффиниций. Сама структура такой нормы имеет открытый, гибкий характер и 
помимо нормативно закрепленных признаков в процессе правоприминительной 
практики в нее могут быть включены и другие выявленные признаки. С одной 
стороны, данное положение приводит к отсутствию единого подхода при 
толковании такой нормы права и правоприменительным ошибкам, с другой - 
данное положение позволяет индивидуально подойти к каждому конкретному 
делу.  

Как отмечалось выше одна из форм осуществления мелкого хулиганства - 
оскорбительное приставание. Законодатель не конкретизирует и не описывает 
само деяние, тем самым не ограничивая правоприменителя жесткими рамками. 
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Особым признаком данной формы мелкого хулиганства является приставание, 
оскорбляющее граждан. Вместе с тем законодатель не определяет, какое 
приставание следует считать оскорбительным. В научной литературе такие 
действия описываются как навязчивые, действия, унижающие честь и 
достоинство граждан, которые могут выражаться в приставании 
сопровождающиеся нецензурной лексикой, хватанием за руки либо за 
предметы одежды, бросанием пачкающимися предметами или продуктами. 
Такие действия не влекут уголовную ответственность, это приставание, без 
встречного желания, стремление подавить волю другого лица, которое 
выражается в развязанной грубой манере. Толковый словарь С.И. Ожегова дает 
толкование слова оскорбительный, как «причиняющий, способный причинить 
оскорбление или обиду» [1]. Оскорбительное приставание осуществляется в 
форме активного действия и своей целью несет унижение не конкретного 
индивида, а лица, как представителя общества. Такой акт должен 
осуществляться именно в общественных местах и противоречить нормам 
морали и нравственности.  

Таким образом, не любое приставание будет являться оскорбительным, а 
только противоречащее нормам морали и нравственности, установленным в 
обществе представлениям о нормальных стандартах поведения. Приставание, 
представляющее угрозу законным интересам безопасности находящимся 
в общественных местах гражданам. Приставания, воздействующие 
исключительно на иные чувства гражданина (например, жалость при просьбе 
подать милостыню), могут быть навязчивыми или назойливыми, но не 
оскорбительными. 

Вместе с тем, в практической деятельности в процессуальных документах 
отражается лишь часть диспозиции ст. 20.1 КоАП РФ. На взгляд автора такое 
положение нарушает права лица, в отношении которого ведется производство 
по делу, в частности, его право знать какие конкретно действия вменяются ему 
в вину. На данное положение обращают внимание правоведы, так 
Ю.В. Мишина отмечает: «Несмотря на то, что рассматриваемая правовая норма 
часто применяется сотрудниками полиции, качество собранных ими 
материалов нередко оставляет желать лучшего. Это приводит к возвращению 
значительной доли составленных протоколов на доработку, прекращению 
производства в связи с недоказанностью правонарушения, вынесению 
оправдательных решений» [2]. В правоприменительной деятельности 
рассматриваемые судами дела об административных правонарушениях в 
большинстве случаев составляют посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность. Наиболее распространенным среди них является 
мелкое хулиганство. Рассмотрение таких дел у судов не вызывает каких-либо 
затруднений, вместе с тем, вопросы, требующие осмысления имеются. В 
частности, учеными-административистами не найден единый подход к 
определению помимо факультативного признака объективной стороны – 
оскорбительного приставания к гражданам, так и к понятию основного 
признака объективной стороны по ст. 20.1 КоАП РФ - общественного порядка. 
Как отмечает профессор Труфанов М.Е. «общественный порядок как 
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юридический термин, до сих пор так и не закреплен законодательно и не 
определен доктринальным толкованием, хотя для опытного субъекта 
правоприменения ясно, что под общественным порядком следует понимать 
определенную совокупность отношений между людьми, с их действиями и 
поступками в общественных местах» [3]. О.А. Дизер считает, что «объектом 
посягательства по ст. 20.1 КоАП РФ является общественный порядок, в 
широком смысле представляющий систему всех социальных связей, а в узком – 
охватывающий ту часть общественных отношений, которые возникают в 
публичной сфере общественной жизни» [4]. Вместе с тем, в соответствии с 
правовой позицией, выраженной в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по 
уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 
хулиганских побуждений» [5] (данные разъяснения применимы и к 
административной сфере ответственности) при решении вопроса о виновности 
лица в совершении противоправного деяния против общественного порядка 
следует учитывать способ, время, место их совершения, интенсивность 
совершаемых деяний, продолжительность и другие обстоятельства. Явное 
неуважение к обществу выражается в умышленном нарушении 
общепризнанных норм и правил, в желании противопоставить себя 
окружающим, демонстрация пренебрежительного отношения к обществу.  

Кроме того, такие действия должны происходить именно в общественных 
местах (улицы, площади, парки, детские, образовательные организации, 
общественный транспорт и т.д.), иначе квалификация такого деяния будет 
относиться к общественным отношениям охраняемых государством в иной 
сфере (здоровье, общественная нравственность, собственность, порядок 
управления).  

Помимо того, такие действия не должны носить характер грубого 
нарушения (угрожать гражданам или представителям власти, совершаться с 
применением оружия или предметов используемых в качестве оружия) и 
отсутствия корыстной цели, в противном случае такое деяние относится к 
уголовно-наказуемому.  

Исходя из правоприменительной практики и примеров из юридической 
литературы оскорбительное приставание к гражданам выражается в 
умышленном преграждении прохода, навязчивое ведение ненужного разговора, 
унижающего честь и достоинство граждан, удержание за руку или за одежду, 
срывание предметов гардероба, замахивания, с намерением нанести удар, 
навязчивое признание в любви и преданности и т.п. Вместе с тем, следует 
обратить внимание на то обстоятельство, что указанные действия, 
направленные на конкретного потерпевшего образуют состав правонарушения, 
предусмотренного ст. 5.61 КоАП РФ. Следует обратить внимание и на то, что 
умысел правонарушителя в данном случае направлен на унижение чести и 
достоинства конкретного потерпевшего и данный факт необходимо отразить в 
протоколе об административном правонарушении. 

Таким образом, применение статьи 20.1 КоАП РФ нередко сопряжено с 
правоприменительными ошибками. В связи с чем, для правильной 
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квалификации деяния по ст.20.1 КоАП РФ и такой ее формы, как 
оскорбительное приставание необходима доказательственная база по 
следующим критериям: 

1) помимо факультативного признака объективной стороны – 
оскорбительного приставания к гражданам, необходимо одновременное 
доказывание основного признака объективной стороны - нарушение 
общественного порядка; 

2) оскорбительное приставание к гражданам не должно быть связано с 
применением насилия, оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия; 

3) такое деяние должно быть совершено в общественном месте; 
4) умысел правонарушителя должен быть направлен на явное неуважение 

к обществу, а не к конкретному субъекту. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
ABOUT SOME ISSUES OF ACTIVITY OF DIVISIONAL AUTHORIZED 

POLICE UNITS IN THE FIELD OF COUNTERING EXTREMISM  
IN MODERN CONDITIONS 

 
Настоящая статья затрагивает наиболее актуальные вопросы 

противодействия различным проявлениям экстремизма подразделениями 
участковых уполномоченных полиции в современных условиях. Дается оценка 
деятельности участковых уполномоченных полиции в жилом секторе и при 
проведении мероприятий по профилактике противоправного поведения со 
стороны лиц, состоящих на профилактических учетах в полиции.  

 
This article touches upon the most pressing issues of countering various 

manifestations of extremism by divisions of district police officers in modern 
conditions. An assessment is given of the activities of district police officers in the 
residential sector and in carrying out measures to prevent illegal behavior on the 
part of persons on preventive records with the police.  

 
Как показал 2022 год, усиливающаяся нестабильность в мире, рост 

радикальных и экстремистских настроений могут привести к попыткам 
разрешить нарастающие межгосударственные противоречия за счет поиска 
внутренних и внешних врагов, к разрушению экономики, традиционных 
ценностей и игнорированию основных прав и свобод человека. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 
одним из основных источников угроз национальной безопасности Российской 
Федерации является экстремистская деятельность, осуществляемая 
националистическими, радикальными общественными, религиозными, 
этническими и иными организациями и объединениями, направленная на 
нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, 
дестабилизацию внутриполитической и социальной обстановки в стране 

Полиция играет важнейшую роль в противодействии экстремистским 
проявлениям. Охрана прав и свобод человека и гражданина, защита общества и 
государства от противоправных посягательств остаются важными 
направлениями в деятельности современной полиции.  
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Под экстремизмом законодатель понимает приверженность к крайним 
идеям, взглядам и действиям. В своей этимологии экстремистское поведение 
опирается на угрозы, однобокость и критичность в восприятии различных 
проблем общества и односторонний поиск путей их решения, стремление 
навязать свои принципы и взгляды, фанатизм; зачастую, – на чувства, 
инстинкты, предрассудки, неспособность или игнорирование; исключает 
толерантность и какие-либо компромиссы. 

Активным источником распространения экстремистских взглядов могут 
выступать как открытые возможности распространения информации 
(различные выступления, печатные издания, листовки), так и скрытые ресурсы, 
содержащиеся в информационно-телекоммуникационных сетях (медиаресурсы 
завуалированно-экстремистского содержания – например, деятельность по 
пропаганде неонацизма, развернутая в социальных сетях Twitter, Facebook, 
Instagram, деятельность которых запрещена на территории Российской 
Федерации), открытая деятельность хакерских групп (например, деятельность 
группы Anonymous; распространение радикального контента в медиаресурсе 
«Миротворец»), в богослужениях и обрядах религиозных объединений и сект, и 
идеологиях псевдорелигиозных терриористических и экстремистских 
группировок. 

Деятельность экстремистски-настроенных группировок, прежде всего, 
ориентирована на психологическое давление на граждан. Зачастую, новыми 
поборниками экстремистских взглядов становятся несовершеннолетние, лица, 
склонные к противоправному поведению (ранее судимые за насильственные 
преступления; состоящие на профилактических учетах в территориальных 
органах МВД России; лица, злоупотребляющие алкоголем, употребляющие 
наркотические средства), либо страдающие расстройствами ментального 
характера. 

Воздействие на указанных лиц происходит различными способами: от 
материального стимулирования и манипулирования сознанием до шантажа и 
угроз убийством. 

Однако, наибольшее беспокойство вызывает ориентация современной 
экстремистской идеологии на молодое поколение россиян. Доступность 
информации в социальных сетях и информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет делает молодое поколение слабым перед негативным влиянием и 
психологическим воздействием экстремистской пропаганды.  

Здесь можно отметить участившуюся протестную активность, 
«подогреваемую» посредством медиатехнологий. Особую роль в мониторинге 
и профилактике подобных действий играет соблюдение условий 
информационной безопасности и своевременной блокировки запрещенного 
контента.  

Посредством медиасегмента оказывается и психологическое воздействие 
на граждан. В условиях политических и экономических санкций, граждане все 
чаще обращаются к новостным ресурсам, информационно-коммуникационным 
сетям и телеграм-каналам. В результате применения методики предоставления 
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ложной информации «в разрез» свободе массовой информации, радикально-
настроенные и террористические группы все чаще осуществляют 
информационные вбросы, чем дестабилизируют обстановку в обществе. 

Не трудно представить, что информация деструктивного содержания и 
негативного характера, не соответствующая действительности, существенно 
влияет на оперативную обстановку и общественную безопасность в целом. 

Важная роль в стабилизации возможных нарушений общественного 
порядка и защите прав и свобод граждан отводится подразделения участковых 
уполномоченных полиции. 

По сути, участковые уполномоченные полиции находятся на «передовой» 
противостояния экстремизму и осуществляют профилактику радикального 
противоправного поведения в жилом секторе. Действующим приказом МВД 
России от 29.03.2019 г. № 205 участковым уполномоченным полиции передан 
расширенный арсенал превентивных мер – прежде всего, предоставлены 
полномочия по применению такой инновационной формы профилактического 
воздействия, как официальное предостережение, правом представления 
которого наделены также прокуратура и ФСБ России. 

Также особое значение в деятельности участкового уполномоченного 
полиции имеет индивидуальная профилактическая работа, которая относится к 
основной форме несения службы. Приказом МВД России от 29.03.2019 № 205 
был сделан акцент и на такой категории профилактического учета, как лица, 
ранее привлекавшиеся к ответственности за совершение правонарушений при 
проведении общественно-политических и спортивно-зрелищных мероприятий. 
Эта категория и представляет особую опасность с точки зрения экстремизма.  

Немаловажным в деятельности участкового уполномоченного полиции 
является правовое информирование граждан, которое относится к одной из 
форм профилактического воздействия, реализуемым полицией. В процессе 
беседы с гражданами в процессе профилактического обхода 
административного участка, участковый способен существенно нивелировать 
негативные последствия от воздействия негативных информационных 
ресурсов. 

Кроме того, регулярное наблюдение за жизнью и поведением лиц, 
склонных к совершению правонарушений, посягающих на общественную 
безопасность и общественный порядок, безусловно, позволяет не только 
производить мониторинг их противоправного поведения, но и существенно 
противостоять распространению экстремистской идеологии. 

Следует отметить, что принятые 21.12.2021 изменения в действующий 
закон «О полиции» существенно расширяют полномочия участковых 
уполномоченных полиции по совершению превентивных действий по 
противодействию противоправному поведению, и, прежде всего, радикальному. 

Так, Закон «О полиции» дополнился возможностями применения 
полицейскими широкого перечня досмотровых мероприятий, а также 
упрощенным и более жестким порядком применением отдельных мер 
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государственного принуждения (задержание, оцепление, блокирование, 
вскрытие транспортных средств). 

В заключении хотелось бы отметить, что благодаря инновационным 
методикам и правовым инициативам потенциал участковых существенно 
расширился и в ближайшей перспективе позволит уверенно противостоять 
экстремистским проявлениям. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ИДЕОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

ОТ СВЕДЕНИЙ ДИСКРЕДИТАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА  
 
ADMINISTRATIVE LEGAL MECHANISMS TO COUNTER THE MODERN 
NATIONALIST IDEOLOGY AND PROTECT THE INFORMATION SPACE 

FROM DISCREDITATIVE INFORMATION 
 
В настоящей статье рассмотрены актуальные вопросы интерпретации 

социально-опасных действий, направленных на дискредитацию деятельности 
органов государственной власти и Вооруженных Сил России, их вред 
национальным интересам и национальной безопасности Российской 
Федерации, а также дана оценка современным административно-правовым 
механизмам противодействия распространению контента деструктивного 
содержания в публичных выступлениях и в сети Интернет.   

 
This article discusses topical issues of interpreting socially dangerous actions 

aimed at discrediting the activities of state authorities and the Armed Forces of 
Russia, their harm to the national interests and national security of the Russian 
Federation, and also assesses the modern administrative and legal mechanisms for 
countering the spread of content of destructive content in public speeches and on the 
Internet. 

 
В условиях сложных внешнеполитических реалий и кризиса, охватившего 

мировую экономику, роста транснациональной преступности, экстремизм 
продолжает оставаться одним из наиболее опасных вызовов современному 
обществу. 

Действующее российское законодательство [1; ст. 1] предусматривает 
тринадцать базовых форм проявления экстремистской деятельности, в числе 
которых выделяются: 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии; 

- оправдание и пропаганда нацистской идеологии. 
В рамках спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, 

проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с 
народной милицией признанных Донецкой и Луганской Народных Республик, 
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как никогда остро встала проблема противодействия националистическим и 
национал-социалистическим (нацистским) проявлениям. 

Следует понимать, что под национализмом понимается идеология, 
ставящая трактовку нации в качестве высшей формы и ценностей общества. В 
условиях современных реалий данное проявление социально-идеологической 
активности зачастую выступает лишь начальным этапом к более радикальной 
форме проявления национальной исключительности – нацизму (национал-
социализму), сочетающему в себе черты этнического национализма, 
антидемократизм, славянофобию и прочие проявления крайних взглядов.  

При этом указанной формы экстремизма свойственно оправдывать 
применяемые идеологической стороной в боестолкновениях, локальных, 
субэтнических и межэтнических конфликтах средства, перекладывая вину за 
совершенные преступления на противоборствующую сторону. 

Подобная крайне-радикальная методика активно применялась 
фашистской Германией в годы Второй Мировой войны. В условиях 
современного мира идеи национализма часто применяются в прокси-
конфликтах, основанных на межэтнических противодействиях и ксенофобии. 

Безусловно, одним из наиболее важных инструментов в распространении 
экстремистской идеологии выступает информация в любых ее проявлениях. 

Под информацией, в широком смысле, понимаются любые сведения 
независимо от формы их предоставления. 

В соответствии международными и российскими стандартами [2] основу 
информации составляют знания о предметах, различных фактах, идеях, 
которыми могут обмениваться люди в пределах конкретного контекста. 

Таким образом, от того, как конкретный индивид или социальная группа 
(общность) воспринимает информацию в зависимости от ее подачи, так и 
формируется его (их) мнение о том или ином явлении, факте, событии 
общественной жизни, или конкретном человеке, группе лиц, народности, 
обществе и пр. 

Информация, распространяемая широкому кругу лиц, является массовой 
информацией.  

Под массовой информацией действующим законодательством [3; ст. 2] 
понимаются предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-
 , аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, которые могут 
транслироваться получателям путем непосредственного общения, так и 
посредством информационно-телекоммуникационных каналов. 

При этом, в соответствии со ст. 3 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 
цензура массовой информации на территории Российской Федерации 
запрещена. Однако, как мы понимаем, это не означает фактическое разрешение 
на ретранслирование пользователям информационных ресурсов или 
непосредственно гражданами друг другу информационного контента 
деструктивного содержания. 

Условно можно разделить информацию, содержащую деструктивный 
контент, на два вида: 
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1) информацию, направленную на причинение непосредственного вреда 
физиологическому здоровью человека (например, призывающая употреблять 
запрещенные препараты, создавать орудия совершения противоправных 
действий, которыми может быть причинен физический вред человеку и пр.); 

2) деструктивная информация, представляющая непосредственный вред 
психическому здоровью человека – подобная информация также активно 
применяется при использовании методик манипулирования сознанием. 

При этом, деструктивный контент, направленный на непосредственное 
манипулирование здоровьем человека может быть представлен как шок-
контентом, так и ложными, дискредитирующими сведениями. 

С начала специальной военной операции по денацификации и 
демилитаризации Украины 24.02.2022 в отношении России стала вестись 
обширная информационная война – широкое распространение получили 
информационные «вбросы» ложного содержания, дискредитирующие 
деятельность Вооруженных Сил и органов государственной власти Российской 
Федерации. Основной целью указанных «вбросов» выступает дестабилизация 
обстановки на территории Российской Федерации – таким образом, 
злоумышленники осуществляют целенаправленные действия против 
национальной безопасности и государственного суверенитета России. 

4 марта 2022 г. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был 
подписан Федеральный закон № 32-ФЗ, устанавливающий юридическую 
ответственность за распространение информации ложного характера, 
дискредитирующей использование Вооруженных Сил Российской Федерации в 
целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания 
международного мира и безопасности или исполнения государственными 
органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях. 

Объективная сторона указанного состава предусматривает как публичные 
действия виновного лица, направленные на указанную дискредитацию, так и 
распространение подобного рода информации в информационно-
телекоммуникационных сетях. 

Административная ответственность за противоправные действия 
установлена ст. 20.3.3 КоАП РФ. За повторное совершение лицом после его 
привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние 
дискредитирующих действий в течение одного года, а равно при совершении 
деяния, повлекшего смерть по неосторожности и (или) причинение вреда 
здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и 
(или) общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию 
или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, 
объектов энергетики, промышленности или связи, оно будет подлежать 
уголовной ответственности по ст. 280.3 УК РФ. 

Всего с момента вступления поправок в законную силу, согласно данным 
официальной статистики, к административной ответственности по состоянию 
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только на начало мая 2022 года по ст. 20.3.3 КоАП РФ было привлечено более 
600 правонарушителей. 

При этом, несмотря на обширную практику применения правовых норм, 
устанавливающих юридическую ответственность за подобные действия, 
дискуссионным остается вопрос: какие действия виновного следует относить к 
дискредитационным? 

Законодатель не дает точного определения дискредитации 
применительно к административному и уголовному законодательству.  

Понятие дискредитации содержится в ст. 14.1 Закона о защите 
конкуренции – под ней понимается распространение ложных, неточных или 
искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему 
субъекту-конкуренту и (или) нанести ущерб его деловой репутации. 

В научной литературе [4] под дискредитацией понимаются умышленные 
действия, направленные на подрыв авторитета, имиджа и доверия к кому-либо, 
умаление его достоинства и авторитета.  

Подобные действия представляют собой разновидность реализации 
агрессии и могут быть выражены в различных формах: 

1) в виде демонстрации определенным лицам или неограниченному кругу 
лиц лозунгов (флагов), несущих информацию ложного содержания о 
деятельности органов государственной власти или Вооруженных Сил 
Российской Федерации, в том числе и содержащих в себе ссылки на источники 
(ресурсы) с подобной информацией и даже QR-коды, посредством которых, 
благодаря устройствам считывания закодированной информации (например, 
программного обеспечения в смартфоне) можно ознакомиться с ресурсами, 
деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации; 

2) речевые выражения в адрес деятельности органов государственной 
власти или Вооруженных Сил Российской Федерации, выкрики, изложение 
любых сведений, преследующие цели морально-психологического воздействия 
на потенциальную аудиторию, сообщение ложных сведений или побуждение к 
определенным действиям дискредитационного характера; 

3) совершение визуализированных актов (по типу флэш-мобов), в т.ч. 
сопровождаемых транслированием роликов или музыкально-световых шоу 
(например, проецированием информации или образов на стену, асфальт и пр.); 

4) деятельность по искажению официальных символов органов 
государственной власти или Вооруженных Сил Российской Федерации 
(например, умышленные действия, направленные на визуальное изменение 
символа операции – латинской буквы Z – на символы нацистского содержания); 

5) распространение печатных агитационных материалов, наглядная 
агитация на зданиях и сооружениях; 

6) публикации в информационно-телекоммуникационных сетях и 
телеграм-каналах; 

7) использование информационных ресурсов, действия которых признаны 
экстремистскими (например, распространение постов, агитация или 
выставление хэштегов в социальной сети Facebook корпорации Meta, 
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запрещенной в Российской Федерации, и оправдывающей деятельность 
бандформирований и неонацистских группировок в Республике Украина). 

Как правило, в целях привлечения большей аудитории, виновные лица 
используют обозначенные методики комплексно. 

Кроме того, в целях защиты исторической памяти и защиты общества от 
распространения русофобии и пропаганды нацизма, 16.04.2022 Президентом 
Российской Федерации был подписан Федеральный закон №103-ФЗ, которым 
были внесены изменения в действующий КоАП РФ – добавлена статья 13.48, 
предусматривающая административную ответственность за нарушение 
установленного федеральным законом запрета в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации 
либо при размещении информации с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», отождествления 
целей, решений и действий руководства СССР, командования и 
военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства 
нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии 
и европейских стран оси, установленными приговором Международного 
военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников 
европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами 
национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на 
приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания главных 
военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо 
вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, 
а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской 
Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что введение 
юридической ответственности за неправомерные действия, дискредитирующие 
деятельность органов государственной власти и Вооруженных Сил России, а 
равно искажающих историю Отечества и подвиг русского народа в победе над 
фашизмом, позволяют в полной мере на текущем этапе защитить российское 
общество и государство от правонарушений, создающих реальную опасность 
для национальной безопасности и интересов Российской Федерации.   
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИЕМОВ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ ДЕТЯМ, ПОСТРАДАВШИМ  

В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 
 

EFFICIENCY OF FIRST AID PERFORMANCE BY POLICE OFFICERS  
TO CHILDREN INJURED IN ROAD ACCIDENTS 

 
В статье представлены приемы оказания первой помощи детям, 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Детский 
травматизм в России, полученный в результате дорожно-транспортного 
происшествия приобрел актуальность и глобальный масштаб, который 
следует рассматривать как факторы риска национальной безопасности. 
Жизнь пострадавшим детям в дорожно-транспортных происшествиях 
потенциально можно сохранить путем оказания мероприятий первой помощи 
до прибытия скорой медицинской помощи. 

 
The article presents first aid techniques for children injured in road traffic 

accidents. Child injuries in Russia resulting from a road traffic accident have become 
relevant and global in scope, which should be considered as risk factors for national 
security. The lives of children injured in road traffic crashes can potentially be saved 
by providing first aid before the arrival of an ambulance. 

 
Детский травматизм в России, полученный в результате дорожно-

транспортного происшествия приобрел актуальность и глобальный масштаб, 
который следует рассматривать как факторы риска национальной безопасности. 
Дорожно-транспортные происшествия с участием детей приводят к 
значительным потерям, прежде всего экономическим, к существенным 
ограничениям репродуктивного, трудового потенциала, все это усугубляет 
демографические показатели страны в целом. Проблема приобретает 
чрезвычайную остроту в тех регионах страны, с быстрорастущим парком 
автотранспорта и развитой сетью автомобильных дорог.  

Актуальность дорожно-транспортного травматизма помимо масштабов и 
продолжающегося роста, обусловлена тем, что многие случаи травматизма 
могут быть предупреждены. 

Большое количество дорожно-транспортных происшествий 
зарегистрировано с участием детей-пассажиров, второе место занимают дети-
пешеходы, а дети-велосипедисты не имеют высокую тенденцию развития, а 
скорее носят волнообразный характер. 
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Детский травматизм характеризуется определенными закономерностями, 
прежде всего доля возрастает дорожно-транспортных происшествий в период 
школьных каникул, а также в выходные дни. 

Травмы, которые чаще всего встречающиеся в дорожно-транспортных 
происшествиях это травмы шейного отдела позвоночника, травмы лицевого 
отдела и черепно-мозговые травмы. Также встречаются повреждения костно-
мышечной системы. 

При получении травмы важнейшей задачей ее облегчения является 
эффективность оказания первой помощи. При этом временной фактор начала 
оказания помощи является определяющим в спасения жизни пострадавшего.  

Понятие первой помощи пострадавшим лицам сложное и многогранное. 
Первая помощь предшествует медицинской, и оказывается лицами без 
медицинского образования. 

Первая помощь – это комплекс простейших мероприятий и действия, до 
прибытия медицинских работников, которые проводятся лицами, не имеющие 
медицинского образования.  

Цели оказания первой помощи заключаются прежде всего в устранении 
причин, угрожающих жизни, в поддержании жизненно важных функций 
организма таких как сознание, дыхание, сердечная деятельность, в 
предупреждении развития тяжелых последствий и осложнений, организация 
транспортировки в лечебно-профилактическое учреждение. Необходимо 
подчеркнуть, что речь идет не о лечении пострадавшего, а о проведении 
действительно простых и несложных мероприятий, позволяющих поддержать 
основные жизненные функции организма и не дать пострадавшему умереть. 
Следует помнить, что жизнь пострадавшего остается под угрозой. 

Особое значение приобретает первая помощь при дорожно-транспортных 
происшествиях за пределами населенных пунктов, когда быстрое прибытие 
бригады скорой медицинской помощи затруднено. В таких ситуациях 
пострадавшие получают недостаточную помощь или совсем ее не получают.  

Сотрудники полиции как правило одни из первых прибывают на место 
происшествие и от их способности качественно оказать первую помощь 
зависит сохранение жизни и значительное уменьшение тяжести последствий 
травмы для пострадавшего. Первая помощь пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях требует от сотрудника полиции максимальной 
концентрации, мобилизации, бдительности, активной мыслительной работы, 
уверенности в себе и состояния эмоционального равновесия. Роль и значение 
первой помощи, возрастает. Граждане, оказавшись очевидцами происшествия 
пытаются выполнить приемы первой помощи, которыми они не всегда 
правильно и уверенно владеют.  

Распространенной причиной, неоказания первой помощи пострадавшим, 
является боязнь ответственности в случае гибели пострадавшего или 
возникновения осложнений в процессе оказания мероприятий первой помощи. 
Требуется широкая пропаганда знаний законодательства, защищающего 
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гражданина, оказывающего первую помощь, от дальнейшего юридического 
преследования в случае нанесения им неумышленного вреда пострадавшему. 

Большинство детей, пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях на автомагистралях госпитализируются в лечебные 
учреждения, где отсутствует специализированная медицинская помощь для 
детей. Задача того, кто оказался на месте происшествия заключается не в 
скорейшей отправке пострадавшего любым транспортом, а в оказании первой 
помощи на месте и вызове любым способом первой медицинской помощи. 

При оказании первой помощи детям существуют особенности и всегда 
учитывается возраст пострадавшего. Необходимо создать психологический 
контакт, постоянно находиться рядом и разговаривать. Не следует оставлять 
ребенка одного без внимания. При первичном осмотре произвести оценку 
состояния. При наличии сознания придать удобное положение, при котором 
будет легче дышать и уменьшение болевых ощущений. При подозрении на 
травмы костно-мышечной системы запрещается перемещать ребенка без 
надобности. Травмы могут быть сочетанные, множественные, изолированные.  
Не рекомендуется сопоставлять костные обломки. По возможности сохранить 
положение и удерживать в таком положении до приезда медицинских 
работников. Если имеется подручный материал, то необходимо произвести 
иммобилизацию. Важно спросить о наличии и локализации боли. Стоит 
оценить симптомы. Для развития тяжелых травм особенно характерна триада: 
каждая травма способствует более тяжелому течению других травм; быстрое 
активное прогрессирование; развитие тяжелого шока. При выявлении 
кровотечения, следует установить вид и интенсивность, а также подобрать и 
использовать способ временной остановки кровотечения. Возможно внутреннее 
кровотечение. Шоковое состояние у ребенка может сразу не проявляться или 
наоборот быть ярко выражено. Если ребенок находиться без сознания, то 
следует предотвратить закупорку дыхательных путей и проверить признаки 
дыхания и сердечной деятельности. При отсутствии признаков жизни следует 
проводить сердечно-легочную реанимацию. При этом вдувания воздуха должно 
быть меньше, чем взрослому, а непрямой массаж проводить пальцами рук или 
одной ладонью. Стоит дождаться бригады скорой медицинской помощи. 
Запрещено давать лекарственные препараты, еду и воду без определенной 
надобности. 

Также особую роль имеет психологическая поддержка. К видам 
психологической поддержки при оказании первой помощи относятся: 
эмоциональная поддержка, поддержка жестами, позой, активное вербальное 
общение, тактильный контакт с пострадавшим. 

Жизнь пострадавшим детям в дорожно-транспортных происшествиях 
потенциально можно сохранить путем оказания мероприятий первой помощи 
до прибытия скорой медицинской помощи. Необходимо продолжить 
совершенствование системы помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях, включая действия, направленные на повышение частоты и 
качества оказания первой помощи водителями транспортных средств, 
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сотрудниками служб, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с 
законом или специальным правилом (в том числе сотрудниками полиции). 
Любой, кто стал очевидцем или участником ДТП, обязан оказать помощь 
пострадавшим. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, 

СОВЕРШАЕМЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
SOME ASPECTS OF COUNTERING CRIMES COMMITTED USING 

INFORMATION TECHNOLOGY 
 
В современном мире преступления, совершаемые с использованием 

информационных технологий становятся все более масштабными и 
охватывают как крупные государственные корпорации, так и отдельных 
граждан, не взирая на сферу их деятельности. Данная проблема вызывает 
серьезную озабоченность правоохранительных органов и простых людей, 
использующих современные технологии в повседневной деятельности. Для 
наиболее эффективного противодействия преступлениям в указанной сфере 
необходима соответствующая работа с населением, которая должна 
основываться на массовом распространении доступной и понятной 
информации о существующих схемах преступлений с использованием IT 
технологий.   

 
In the modern world, crimes committed using information technology are 

becoming more and more widespread and cover both large state corporations and 
individual citizens, regardless of the scope of their activities. This problem is of 
serious concern to law enforcement agencies and ordinary people who use modern 
technologies in their daily activities. For the most effective counteraction to crimes in 
this area, appropriate work with the population is necessary, which should be based 
on the mass dissemination of accessible and understandable information about 
existing crime schemes using IT technologies.  

 
Процессы информатизации и цифровизации, происходящие в 

современном мире, затрагивают широкий круг повседневной 
жизнедеятельности и трудовой сферы граждан. Сейчас многие люди не могут 
представить себе повседневной и трудовой деятельности без активного 
использования сети «Интернет» и других информационных технологий, 
позволяющих осуществлять многие процессы в совершенно ином формате 
(например, удаленно) и за более короткий промежуток времени. Однако 
достижения информационной науки и техники используются далеко не всегда в 
правомерных целях. Так, современные преступные сообщества также активно 
внедряют информационные и цифровые технологии в свою деятельность для 
совершения многих преступлений более изощренными способами, что 
существенно осложняет их выявление и расследование компетентными 
органами. 



 
89 

В рамках данного исследования представляется необходимым уделить 
особое внимание актуальным вопросам борьбы с преступлениями, 
совершенными с использованием IT-технологий. Заявленная проблематика 
представляет интерес как для сотрудников правоохранительных органов, так и 
для многих людей, которые активно используют современные 
информационные технологии в своей деятельности, потому что практически 
каждый из них является потенциальной жертвой преступников. 

В первую очередь отметим, что под IT-технологиями следует понимать 
информационные технологии, а именно – процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов [1]. Указанная категория достаточно 
давно закреплена в российском законодательстве, так как без ее определения не 
представляется реальным развивать информационное общество в целом. 
Анализ вышеназванного понятия позволяет сделать вывод о масштабности и 
многоаспектности информационных технологий, что также обеспечивается 
посредством подробного регламентирования отдельных правоотношений, 
связанных с их использованием, в рамках отраслевого законодательства.  

Учитывая масштабную практику внедрения и использования в различных 
сферах жизнедеятельности российского общества и государства 
информационных и цифровых технологий, следует отметить постоянный рост 
преступлений, связанных с применением вышеназванных достижений науки и 
техники. В данном контексте для борьбы с указанной преступностью особое 
значение имеет российской уголовное законодательство, которое закрепляет 
ответственность за совершение указанных преступлений. Важно отметить, что 
УК РФ содержит отдельную главу 28, предусматривающую ответственность за 
преступления в сфере компьютерной информации. Указанная глава включает в 
себя всего 4 статьи и объединяет составы преступления, которые напрямую 
связаны с компьютерной техникой и особенностями ее эксплуатации [2]. 

Феномен современных информационных технологий заключается в том, 
что их использование в настоящее время не всегда связано с компьютерной 
техникой, а большинство противоправных деяний совершается посредством 
удаленного доступа к личным кабинетам пользователей, который может 
осуществляться с любого гаджета (например, смартфона или планшета с 
доступом в сеть «Интернет»). При условии того, что многие люди в настоящее 
время ощутили удобство подобных гаджетов, большинство значимых 
процессов они осуществляют непосредственно через интернет при помощи 
соответствующих учетных записей, личных кабинетов и отдельных программ, в 
которых они прошли специальную регистрацию и определенными способами 
подтвердили свою личность. 

Особенно остро для российского общества в настоящее время стоит 
проблема мошенничества с использованием IT-технологий, которая получила 
масштабное распространение во многих сферах жизнедеятельности 
современного человека, например, таких как кредитование, применение 
электронных платежных систем и др. Российское уголовное законодательство 
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регламентирует ответственность за ряд вышеназванных деяний, однако на 
практике существует проблема, что преступная деятельность постоянно 
совершенствует способы и методы указанных противоправных действий и этот 
процесс оказывается более динамичным, нежели совершенствование уголовно-
правовых норм [3]. Так, для целого ряда преступных махинаций, которые 
получают распространение в настоящее время, отсутствуют основания для их 
классификации как уголовно-наказуемых деяний. Данная проблема, 
безусловно, должна решаться посредством постоянного исследования 
преступных реалий и опережающего учета в части совершенствования 
уголовного законодательства, однако важнейшее значение для противодействия 
преступлениям, совершенным с использованием IT-технологий, имеет 
комплексная работа с населением. 

Несмотря на то, что информационные технологии во всем их 
многообразии уже стали неотъемлемой частью жизни современных людей, 
многие из них до сих пор не знают и не понимают всех нюансов их 
функционирования. В данном контексте особое значение приобретает 
информационная и цифровая грамотность населения как показатель 
эффективности внедрения соответствующих технологий в общественную 
жизнь, и в настоящее время указанный показатель демонстрирует весьма 
невысокий уровень грамотности российского населения. Говоря об 
информационной и цифровой грамотности следует отметить, что речь идет не 
только о полноценном восприятии особенностей использования достижений 
науки и техники, а в данном случае особое значение имеет понимание всех 
существующих рисков, связанных, например, с той же передачей данных в сети 
«Интернет». Положительное влияние дистанционного формата совершения 
различных процессов не нуждается в дополнительном обосновании, однако не 
все пользователи сети «Интернет» осознают потенциальные проблемы, 
возникающие в связи с вводом персональных данных, даже если речь идет о 
специальных приложениях и программах. Зачастую мошенники создают сайты-
двойники, сайты-клоны известных брэндов и фирм по предоставлению 
различных товаров и услуг, сайты различных государственных услуг, куда не 
внимательные граждане вводят свои персональные данные, вплоть до 
реквизитов банковских карт, после чего с «легкостью расстаются» со своими 
деньгами.   

Анализ следственной и судебной практики позволяет сделать вывод о 
том, что наиболее уязвимыми для преступных деяний в настоящее время 
являются отношения, связанные с использованием интернет-банкинга, т.е. IT-
технологий дистанционного банковского обслуживания. Однако многие 
примеры дел демонстрируют ошибочное поведение не банков, а их клиентов, 
самостоятельно сообщающих преступникам, которые представляются 
сотрудниками соответствующего банка, конфиденциальные сведения, 
необходимые для совершения сделок с денежными средствами, находящимися 
на счетах индивида, или позволяющие оформить на него определенные 
кредитные продукты [4]. Безусловно, не стоит недооценивать подготовленность 
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и психологические манипуляции со стороны мошенников, они достаточно 
часто бывают убедительны и подбирают множество доводов для получения 
соответствующей информации. Однако данный сценарий совершенно не 
работает с сознательными гражданами, которые из различных источников 
знают о подобных ситуациях и отчетливо понимают, что интернет-банкинг 
позволяет им самостоятельно проверить наличие/отсутствие каких-либо 
действий с их счетами. При этом всегда остается доступным способ прямого 
обращения в ближайшие офис банка, где компетентные сотрудники смогут 
проверить всю необходимую информацию. 

Таким образом, наиболее эффективным способом противодействия 
преступлениям в указанной сфере представляется соответствующая работа с 
населением, которая в первую очередь должна быть основана на массовом и 
своевременном распространении информации о существующих схемах 
совершения преступлений с использованием IT-технологий. Убедительной для 
российских граждан оказывается лишь негативная практика реальных людей, а 
все теоретические рассуждения об имеющихся уязвимостях современных 
технологий не имеют положительного результата.  

Важно отметить, что существенное значение также имеет возраст лиц, в 
отношении которых проводятся те или иные мероприятия по повышению 
уровня информационной и цифровой грамотности. Вышеназванная тенденция к 
восприятию отрицательного опыта других людей характерна для любых 
возрастных категорий, однако иные форматы подобных мероприятий должны 
учитывать возраст соответствующей аудитории. Так, например, весьма 
оправданным представляется подготовка мультипликационных фильмов для 
детей, которым с раннего возраста рассказывается о проблемах с 
использованием гаджетов их родителей [5].   Несмотря на то, что дети в 
большинстве своем не самостоятельно распоряжаются телефонами и 
планшетами, однако они могут оказаться в ситуации (например, пройти по 
вредоносной ссылке или ввести персональные данные родителей), когда их 
действия могут быть использованы преступниками.  

Особое значение имеет работа с информационной и цифровой 
грамотностью людей пенсионного возраста, которые в той или иной степени 
осваивают современные гаджеты. В силу сложившихся обстоятельств одинокие 
люди преклонного возраста бывают весьма доверчивы к, казалось бы, благим 
пожеланиям окружающих граждан. Указанная категория населения является 
наиболее уязвимой для преступников, в связи с чем, представляется 
необходимым постоянно привлекать их внимание к существующим угрозам.  

Вывод: Таким образом, механизмы противодействия преступлениям, 
совершенным с использованием IT-технологий, должны соответствовать 
современным реалиям, в связи с чем особое внимание следует уделять 
развитию информационной и цифровой грамотности населения с целью 
предупреждения распространения указанного вида противоправных деяний. 
Учитывая существенные сложности выявления и расследования подобных 
преступлений представляется необходимым сконцентрировать особое 
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внимание правоохранительных органов на поиск эффективных способов их 
предупреждения и профилактики.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУЩНОСТИ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВ РЕБЕНКА 
 

REVISITING THE DETERMINING THE ESSENCE  
OF THE INFORMATION RIGHTS OF THE CHILD 

 
В статье автор рассматривает несовершеннолетнего, как особого 

субъекта правоотношений и его информационные права. Развитие и появление 
новых цифровых платформ приводит к развитию информационных прав 
человека и ребенка.  

 
In the article, the author considers a minor as a special subject of legal 

relations and his information rights. The development and emergence of new digital 
platforms leads to the development of human and child information rights. 

 
Подрастающее поколение является основным двигателем любой 

цивилизации, так как именно они выступают наследниками достижений 
настоящего времени. В связи с этим, любое государство стремится обеспечить 
достойную жизнь детям, предоставляя им права и максимально ограждая их от 
негативных факторов, в пределах своей компетенции. В современном обществе 
ребенок имеет достаточное количество прав, которые в свою очередь 
защищаются государством, в лице уполномоченных органов, и имеют не только 
федеральные, но и международные нормативные основы. Однако история знает 
периоды, когда основополагающей позицией в отношении прав детей была 
позиция полной власти отца над ребенком, включая и право жизни и смерти. От 
отца зависело, будет ли жить ребенок или умрет; также он мог выбросить его. 
Только рядом указов императора Константина у отца было отнято право жизни 
и смерти ребенка – сыноубийство стало приравниваться к убийству.  

Прошло немало лет, и каждая эпоха привносила новые идеи заботы о 
детях: общество стало понимать о необходимости гармонии, как с 
окружающим миром, так и с человеческой природой. Родительская власть 
смягчалась, постепенно введя запреты калечить и ранить детей. В ходе своего 
исторического развития, Россия в отношении охраны детства находилась в 
одном ряду с другими европейскими государствами. Большой вклад в развитие 
обеспечения и защиты прав ребенка внес советский период. Первые 
послереволюционные декреты во многом были посвящены защите прав 
несовершеннолетних. Совершенствование концепции прав человека, как 
отдельного субъекта, привело к тому, что права ребенка были выделены в 
особую категорию. Необходимость юридического закрепления обеспечения 
охраны здоровья детей и защиту их прав побудила Лигу Наций принять 
Женевскую декларацию прав ребенка в 1924.  
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В исторический период с 1945 по 1989 годы мировым сообществом 
сделан прорывный шаг в юридическом закреплении, защиты и формировании 
прав и свобод несовершеннолетних. Россия подписала и ратифицировала на 
своей территории немалое количество международных актов, касающиеся 
защиты прав детей: Всеобщая декларация прав человека, Декларацией прав 
ребенка, Международный пакт о гражданских и политических правах, 
Конвенция ООН о правах ребенка, Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах и другие. Основной целью всех 
вышеперечисленных нормативных актов выступает обеспечение детям 
счастливого детства, уважение и соблюдение всех прав и свобод, 
предусмотренных для каждого ребенка, защита от всех форм дискриминации, 
формирование в ребенке достойного гражданина. Помимо этого, призыв всех 
взрослых людей: родителей, законных представителей, мужчин и женщин, а 
также государственные органы власти и организации к признанию, защите и 
стремлению соблюдать основополагающие принципы в сфере обеспечения 
прав ребенка.  

Для удобства восприятия ученые подвергают все права человека 
классификации. Наиболее распространена классификация, раскрытая 
Конвенцией ООН по правам ребенка, в соответствии с которой права могут 
быть поделены на пять групп по аналогии с традиционной классификацией 
прав человека: гражданские (личные), политические, экономические, 
социальные и культурные. Иные классификации, а также перечень прав 
ребенка можно найти в Конвенции о правах ребенка, Декларации прав ребенка, 
а также в Семейном кодексе Российской Федерации.  

Смена тысячелетий привносит изменения во все сферы 
жизнедеятельности общества. Со стремительным развитием и процветанием 
информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет», а также с 
круглосуточным контактом человека с электронными системами возникли 
новые аспекты прав несовершеннолетних. Информация является источником 
движения систем и программ, самоорганизующихся в паутине под названием 
«Интернет». Она определяет развитие процессов, структуру и устойчивость 
возникающих и функционирующих систем, что говорит об интенсивности и 
хаотичности информационного обмена. В связи с этим, в настоящий момент 
особенно остро встает вопрос исследования проблем обеспечения 
информационной безопасности аудитории от нежелательного контента и 
определения прав на эту информацию детей.   

Помимо гражданских (личных), политических, экономических, 
социальных и культурных прав, необходимо рассматривать, как отдельную 
категорию, информационные права. Под информационными правами следует 
понимать права, которые включают в себя возможности поиска, производства, 
получения, передачи, пользования, распространения (оборота) информации.  

К таким правам можно отнести:  
1) право свободного доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», которая подразумевает под собой, что каждый желающий вне 
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зависимости от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, 
сословного или иного положения может воспользоваться информационно-
телекоммуникационной сетью «Интернет»; 

2) право на достоверность получаемой информации означает, что 
получаемая гражданином информация должна быть правдивой, неискаженной  
и соответствовать действительности; 

3) право на свободу выбора формы и вида информации. В зависимости от 
наличия, каждый человек может получить информацию в письменной, 
электронной формах, видео- и аудиоформате, в виде фотографий, схем и 
чертежей, а также самостоятельно фильтровать и отсеивать ту информацию, 
которая ему интересна.  

4) право на свободу мысли и слова в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Данная позиция отчасти закреплена в 
ст. 19 Всеобщей декларации прав человека и подразумевает свободное 
выражение своих мыслей, свободу искать, получать и распространять 
информацию и идеи в сети «Интернет», не затрагивая и не ограничивая права 
других лиц. 

Стоит отметить, что право доступа в Интернет является ключевым 
правом пользователя  одним из неотъемлемых прав человека, таким же 
универсальным и фундаментальным, как право на средства массовой 
информации. Открытым остается вопрос о наличии и об ограничении 
информационных прав несовершеннолетнего, определении границ 
дозволенных сведений в сети «Интернет» для ребенка.  

При определении сущности информационных прав ребенка хочется 
обратиться к статье 13 Конвенции ООН о правах ребенка, согласно которому 
ребенок имеет право свободно выражать свое мнение, причем это право 
включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого 
рода, независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, в 
форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору 
ребенка. Исходя из этого, сущность информационного права ребенка 
заключается в возможности поиска, получения и передачи информации любого 
рода. Очевидно, что в информационно-телекоммуникационных сетях есть 
большое количество информации, которая может негативно сказаться на 
формировании детской и подростковой психики.  Для обеспечения контроля 
распространения такой информации в 2010 году законодатель Федеральным 
законом № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» [1] разделил всю информацию на информацию, которая 
причиняет вред здоровью и развитию детей, включающую в себя как 
информацию, которая полностью запрещена для распространения среди детей, 
так и ту, распространение которой среди детей определенных возрастных групп 
ограничена, а также иную информацию, с которой может сталкиваться ребенок.  

Несовершеннолетний, как особый субъект правоотношений, обладает 
дополнительными правами в области оборота информации. Данные права 
можно разделить на 3 следующие группы: 
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1) информационные права, присущие только несовершеннолетнему; 
2) информационные права, возникающие в связи с достижением 

совершеннолетия ребенка; 
3) информационные права, которые имеет ребенок вне зависимости от 

возраста. 
К первой группе относится право ребенка на защиту от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, право на доступ к устройствам, 
обладающим функцией выхода к сети «Интернет» и др. Наличие права на 
защиту от информации обуславливается тем, что ребенок на стадии 
формирования личности особенно восприимчив к вредной информации, 
ознакомление с которым впоследствии может привести к противоправному, 
асоциальному и жестокому поведению. Виды информации, причиняющей вред 
здоровью и развитию детей, перечислены в Федеральном законе № 436 «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
Сложившаяся эпидемиологическая ситуация привела к переходу 
дистанционным формам обучения и распространению информационной 
продукции. Для реализации информационных прав ребенку нужно устройство, 
позволяющее ему воспользоваться цифровыми платформами образовательного 
характера.  

Ко второй группе прав следует отнести право свободного доступа ко всем 
платформам сети «Интернет» и выбора вида информации, право на 
достоверность информации об усыновлении или удочерении ребенка. Данная 
группа прав должна становиться доступной с достижением возраста 18 лет. 
Человек, к этому возрасту, уже построил свое представление о 
действительности, устойчив к негативной информации и не склонен искажать 
их. Право свободного доступа означает, что лицо само выбирает категорию 
сведений, размещенные на цифровых площадках, и источники информации, 
тогда как будучи ребенком, его в этом ограничивали для реализации права на 
защиту от вредной информации.  

К третьей группе можно отнести право на получение информации 
образовательного характера, право на выбор формы информации, право на 
свободу мысли и слова и др.  

Подводя итог вышесказанному, хочу отметить, что информация и 
цифровые платформы, где она содержится, с каждым днем увеличиваются. Это 
приводит к появлению новых правоотношений и развитию информационных 
прав человека и ребенка, как особого субъекта. Как и в любой системе, в сфере 
информации есть как положительные аспекты, так и негативные. 
Информационным правам ребенка нужно уделять особое внимание и ограждать 
детей от негативных проявлений сети «Интернет». Исходя из этого, сущность 
информационного права ребенка заключается не только в предоставлении прав 
на поиск, производство, получение, передачу, пользование и распространение 
информации, но и в защите их от негативных элементов реализации данных 
процессов.  
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АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА  
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОМ СТАТЬЕЙ 6.1.1 «ПОБОИ»  
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

ADMINISTRATIVE AND JURISDICTIONAL ACTIVITIES  
OF THE DISTRICT AUTHORIZED POLICE IN PROCEEDINGS  

ON THE CASE OF AN ADMINISTRATIVE OFFENSE PROVIDED  
BY THE PARAGRAPH 6.1.1 “BEATINGS” OF THE CODE  

OF THE RUSSIAN FEDERATION ON ADMINISTRATIVE OFFENSES 
 
В статье рассмотрена юрисдикционная деятельность участкового 

уполномоченного полиции по производству по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Проводится 
анализ оснований назначения участковыми уполномоченными полиции судебно-
медицинских экспертиз по делу об административном правонарушении. 
Приводиться сравнительный анализ медицинского освидетельствования и 
судебно-медицинской экспертизы, используемых в качестве доказательства по 
делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП 
РФ «Побои» и их допустимость.  

 
The article considers the jurisdictional activities of the district police 

commissioner for proceedings on administrative offenses under Art. 6.1.1 of the Code 
of Administrative Offenses of the Russian Federation “Beatings”. The analysis of the 
grounds for the appointment of forensic medical examinations by district police 
officers in the case of an administrative offense is carried out. A comparative 
analysis of the medical examination and forensic medical examination used as 
evidence in the case of an administrative offense under Art. 6.1.1 of the Code of 
Administrative Offenses of the Russian Federation “Beatings” and their 
admissibility. 

 
Административно-юрисдикционная деятельность участкового 

уполномоченного полиции на административном участке включает в себя 
различные направления, определенные в ведомственном нормативно-правовом 
акте [1], одним из которых является производство по делам об 
административных правонарушениях, которое включает в себя деятельность 
участкового уполномоченного полиции по выявлению, фиксации, 
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документированию административных правонарушений, а также принятию 
решения по делу об административном правонарушении по определенным 
составам административных правонарушений, предусмотренных в п. 9 ст. 23.3 
КоАП РФ [2]. В настоящее время, согласно п. 9 ст. 23.3 КоАП РФ участковый 
уполномоченный полиции не имеет правовой возможности принимать решения 
по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 
КоАП РФ «Побои», данное юрисдикционное право принадлежит суду. 
Рассматривая административно-юрисдикционную деятельность участкового 
уполномоченного полиции по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ, можно отметить следующее: участковый 
уполномоченный полиции при выявлении данного административного 
правонарушения должен убедиться имело ли место совершение побоев, какие 
последствия наступили от противоправного посягательства, какова их степень 
общественной опасности и охватываются ли они объективной стороной 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ. 
Анализ ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ к поводам для возбуждения дела об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ 
позволяет отнести: непосредственное обнаружение должностными лицами, 
уполномоченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события 
административного правонарушения. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ и в 
соответствии с Приказом МВД России от 30 августа 2017 г. № 685 
«О должностных лицах системы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях и осуществлять административное задержание» [3], 
протоколы по делам об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 6.1.1 КоАП РФ, вправе составлять должностные лица органов внутренних 
дел (полиции), то есть это свидетельствует о том, что участковый 
уполномоченный полиции вправе выносить определение о возбуждении 
административного расследования по факту совершения побоев, немедленно 
после выявления данного правонарушения.  

С момента возбуждения административного расследования начинается 
исчисления срока, который в соответствии с ч. 5 ст. 28.7 КоАП РФ составляет 
не более одного месяца. В установленный срок участковый уполномоченный 
полиции, в производстве которого находится административное дело, должен 
провести проверку всех объективных и субъективных признаков совершенного 
административного правонарушения, а также собрать доказательственную базу 
по делу об административном правонарушении. Важное доказательственное 
значение, устанавливающее признаки объективной стороны побоев, 
представляет судебно-медицинская экспертиза, которую участковый 
уполномоченный полиции обязан назначить первостепенно после возбуждения 
административного расследования. Судебно-медицинская экспертиза 
проводится в до одного месяца, после чего экспертом выносится заключение, 
выводы которого и представляют доказательственную ценность по делу об 
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административном правонарушении. Согласно п. 1 ч. 5 ст. 28.7 КоАП РФ в 
исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству 
должностного лица, в производстве которого находится дело, может быть 
продлен на месяц. По окончании административного расследования, при 
наличии признаков состава административного правонарушения – нанесения 
побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших 
физическую боль потерпевшему, участковый уполномоченный полиции 
составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 6.1.1 КоАП РФ, после чего материалы дела об административном 
правонарушении направляются в районный суд (ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ). Если 
административное расследование по делу фактически не проводилось, и оно 
было возбуждено посредством вынесения протокола об административном 
правонарушении, то участковый уполномоченный полиции собирает все 
доказательства по делу, фиксирует путем опроса показания всех свидетелей, 
потерпевшего и направляет административный материал по 
подведомственности в мировой суд для рассмотрения. 

На наш взгляд, нецелесообразно и необъективно игнорировать 
административное расследование, при производстве по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ, 
поскольку у участкового уполномоченного полиции в таком случае нет 
процессуальных сроков для назначения судебно-медицинской экспертизы для 
установления степени причинения вреда здоровью, а также установить его 
отсутствие. Установление данных обстоятельств, даже при отсутствии видимых 
телесных повреждений у потерпевшего при побоях, обязательно, поскольку 
объектом посягательства данного административного правонарушения является 
здоровье человека в пределах причинения ему физической боли и телесных 
повреждений, но при этом не легкого вреда здоровью человека. Исключить 
указанную степень причинения вреда здоровью человека уполномочен только 
судебно-медицинский эксперт в процессе проведения судебно-медицинской 
экспертизы. В противном случае зачастую в судебной практике районных и 
мировых судов при отсутствии в материалах административного дела 
заключения судебно-медицинской экспертизы, которое является ценным 
доказательством, ведет к прекращению дела об административном 
правонарушении. Изучив постановления районных судов и мировых судей, 
можно сделать вывод, что отсутствие достаточных доказательств совершенного 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ 
судами трактуется как недоказанность вины по принципу презумпции 
невиновности и дело об административном правонарушении подлежит 
прекращению. Изучение судебной практики городских судов в разных регионах 
Российской Федерации, а именно для сравнения: Краснодарского края и Ямало-
Ненецкого автономного округа, показало, что в качестве доказательств по 
делам о совершении административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 6.1.1 КоАП РФ, используется как заключение эксперта по проведенной 
судебно-медицинской экспертизе, так и акт медицинского 
освидетельствования. Так, при рассмотрении судьей Лабытнангского 
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городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа дела об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ, в 
качестве среди доказательств исследовался акт судебно-медицинского 
освидетельствования [4], в свою очередь судьей Кавказского районного суда 
Краснодарского края в качестве доказательств исследовалось заключение 
эксперта от 28.09.2020 [5]. Согласно Федерального закона от 21.11.2011 № 323 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» судебно-
медицинская экспертиза проводится в целях установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по конкретному делу, в медицинских организациях 
экспертами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной судебно-экспертной деятельности, а также установления 
причинно-следственной связи между воздействием каких-либо событий, 
факторов и состоянием здоровья гражданина. Порядок проведения судебно-
медицинской и судебно-психиатрической экспертиз и порядок определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  

Медицинское освидетельствование лица представляет собой 
совокупность методов медицинского осмотра и медицинских исследований, 
направленных на подтверждение такого состояния здоровья человека, которое 
влечет за собой наступление юридически значимых последствий. Медицинское 
освидетельствование проводится в медицинских организациях в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти [6].  

Несмотря на различие природы указанных медицинских действий, 
существует еще одно существенное их отличие, влияющее на производство по 
делам об административных правонарушениях. Во-первых, основанием для 
производства судебно-медицинской экспертизы, согласно Приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 мая 2010 г. 
№ 346н «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-
медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 
Российской Федерации», является определение суда, постановление судьи, 
дознавателя или следователя. Участковый-уполномоченный полиции согласно 
ст. 40 УПК РФ [7] относится к органу дознания. Также согласно ст. 195 
УПК РФ по делам частного обвинения экспертиза может проводиться по 
направлению органов дознания (полиции) или суда (в т.ч. мирового судьи). При 
этом, какое законное отношение положения уголовно-процессуального 
законодательства имеют к производству по делам об административных 
правонарушениях… Возникает вопрос на каком законном основании 
участковый-уполномоченный полиции в настоящее время выносит определение 
о назначении судебно-медицинской экспертизы? Во-вторых- срок проведения 
судебно-медицинской экспертизы по общему основанию не может превышать – 
30 календарных дней, при этом учитываются объем, сложность предстоящих 
исследований, нормативные затраты времени на их проведение, фактическую 
загруженность экспертов, иные обстоятельства, связанные с 
производством экспертизы.  
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Срок производства судебной экспертизы исчисляется со дня регистрации 
постановления или определения о назначении судебной экспертизы.  
В полномочиях участкового –уполномоченного полиции при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях, руководствуясь сроками 
административного расследования зачастую не хватает процессуального 
времени на назначение судебно-медицинской экспертизы, производство и 
истребование заключения эксперта.  

В свою очередь, медицинское освидетельствование, согласно Приказа 
Минздрава России от 18.12.2015 № 933н «О порядке проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного токсического)», проводится в отношении лица, результат 
медицинского освидетельствования которого необходим для подтверждения 
либо опровержения факта совершения преступления или административного 
правонарушения, для расследования по уголовному делу, для объективного 
рассмотрения дела об административном правонарушении, - на основании 
направления должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях. Так как участковый уполномоченный 
полиции вправе составлять протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ, то такое законодательное определение 
позволяет ему законно выносить направление на медицинское 
освидетельствование лица – потерпевшего от побоев. Результатом проведения 
медицинского освидетельствования является акт медицинского 
освидетельствования, который предоставляется сразу же после его проведения, 
что значительно ускоряет процедуру установления факт наличия или 
отсутствия телесных повреждений. Если сравнивать два указанных 
медицинских действия применительно к производству по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ, на 
наш взгляд, допустимо использовать медицинское освидетельствование, 
которое первостепенно определит и зафиксирует факт наличия либо отсутствия 
телесных повреждений. При разрешении спорных вопросов в процессе 
производства, связанных с локализацией повреждений, их характере и способе 
нанесения, остается только назначать судебно-медицинскую экспертизу, в 
процессе которой судебно-медицинский эксперт сможет ответить на 
поставленные вопросы. Но в этом случае необходимо помнить о сроках ее 
проведения. Ограниченный срок проведения административного расследования 
обязывает участкового уполномоченного полиции изначально оперативно 
анализировать обстоятельства совершенного административного 
правонарушения и принимать решение о назначении судебно-медицинской 
экспертизы сразу после выявления факта административного правонарушения 
и возбуждения административного расследования.   

Таким образом, можно сделать вывод, что административная юрисдикция 
участкового уполномоченного полиции по осуществлению производства по 
делам о причинении побоев, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ заключается 
в выявлении факта административного правонарушения, его фиксации, при 
наличии состава правонарушения, вынесения определения о возбуждении 
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административного дела и проведении административного расследования в 
срок не более одного месяца, по результатам которого составляется протокол 
об административном правонарушении. При этом, в обязательном порядке 
необходимо зафиксировать факт отсутствия или наличия телесных 
повреждений у потерпевшего лица, путем проведения судебно-медицинской 
экспертизы, порядок назначения и проведения которой, регулируются нормами 
уголовно-процессуального права, что не приемлемо для рассмотрения 
административных дел в рамках административного производства.  
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К ВОПРОСУ О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
REVISITING THE FURTHER DEVELOPMENT OF INFORMATION  

AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE ACTIVITIES  
OF INTERNAL AFFAIRS BODIES 

 
В научной статье проанализирована эффективность внедрения и 

развития в деятельность органов внутренних дел современных 
информационных технологий в виде программных и технических средств, 
представляющих возможность доступа и взаимодействия с различными 
информационными системами и электронными ресурсами, реализация задач по 
информатизации МВД России. 

 
The scientific article analyzes the effectiveness of the introduction and 

development of modern information technologies in the activities of internal affairs 
bodies in the form of software and hardware that provide access and interaction with 
various information systems and electronic resources, the implementation of tasks for 
the informatization of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

 
В условиях продолжающейся цифровой трансформации 

государственного управления, в том числе управления в органах внутренних 
дел значительное внимание уделено широкому использованию компьютерной 
техники, информационных систем, современных информационных технологий. 
Неотъемлемой частью успешной деятельности органов внутренних дел стало 
использование технологий на основе взаимодействия с различными 
информационными системами и электронными ресурсами. Качественные 
изменения алгоритмов и методов управления тесно связаны с протекающими 
изменениями в информационной среде. Большое количество информации, 
имеющей значение для повседневной деятельности служб и подразделений 
органов внутренних дел представлено в виде неструктурированных или мало 
структурированных данных. В связи с этим возникает необходимость в 
осуществлении расширенной аналитики больших данных, с применением 
автоматизированных контуров управления, анализа с использованием 
современных математических методов, дальнейшего совершенствования 
использования современных цифровых технологий. Обработка 
структурированной и неструктурированной информации, в том числе 
разрозненных или слабосвязанных, источниках информации основана на 
зарубежных разработках, отечественные аналоги практически не представлены. 
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В рамках достижения цели развития информационной и 
коммуникационной инфраструктуры РФ, определенной Стратегией развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, 
утвержденной Указом Президента от 9 мая 2017 года № 203 [1], органы 
внутренних дел реализуют полицейские функции и осуществляют 
предоставление государственных услуг в электронном виде в составе сервисов 
ИСОД МВД России. 

Немаловажное значение должно уделяться вопросам обеспечения 
информационной безопасности при работе с большими данными. Резкое 
увеличение компьютерных атак (с использованием сети «Интернет») на сайты 
государственных органов [2] создает угрозу обеспечению для защиты 
интересов граждан и государства в информационной среде.  

С учетом продолжающегося перехода МВД России на отечественное 
офисное программное обеспечение можно смело утверждать о возникновении 
ряда проблем, связанных с совместимостью средств автоматизации с его 
использованием. 

Рост объемов обрабатываемой информации, высокая нагрузка на сеть 
передачи данных, устаревшее оборудование пользователей на местах приводит 
у ненадлежащему функционированию информационных систем и связей. 

Отсутствие средств автоматизации, а также информационная 
несовместимость ряда имеющихся автоматизированных информационных 
систем в вопросах биометрической, оперативно-розыскной информации, ввиду 
различной технической, программной основы, усложняет взаимодействие 
информационных потоков. 

В настоящее время приоритетной задачей стала интеграция разрозненных 
отраслевых информационных систем, ведомственных баз данных и 
программно-технических комплексов, в состав ИСОД МВД России. При этом 
имеют место факты, связанные с ненадлежащим функционированием 
информационных систем и сервисов, происходит возрастание объемов 
обрабатываемой информации, увеличивается нагрузка на сеть передачи 
данных, несовременное оборудование пользователей, зависимость от 
проприетарного программного обеспечения в серверной части программо-
технических комплексов. 

В МВД России продолжается работа по созданию банка биометрических 
данных граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства в рамках 
Федеральной информационной системы биометрической учетов (ФИС БУ). 
Система будет создана в рамках государственной программы «Безопасной 
город» [3] должна объединить в себе ресурсы дактилоскопической и 
фоноскопической информации, комплексов биометрической идентификации 
личности, а также систем проверки по оперативно-справочным, розыскным и 
криминалистическим учетам. 

Несомненно, внедрение систем единого банка данных повысит уровень 
информационно-аналитического обеспечения деятельности органов внутренних 
дел, однако разработчиками программного обеспечения, в том числе ИСОД 
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МВД России, необходимо предусмотреть возможность использования 
образовательными организациями программных решений в тестовом режиме 
для профессиональной подготовки будущих сотрудников для различных 
подразделений органов внутренних дел, которые по окончании обучения будут 
иметь не только представление о возможностях того или иного сервиса, но и 
непосредственно иметь опыт работы с ними.  

Органы внутренних дел, как и любая социальная система развивается не 
изолированно, а в тесной взаимосвязи со складывающими условиями 
окружающей среды. С уверенностью можно сказать о том, что дальнейшее 
увеличение количества государственных услуг, оказываемых гражданам МВД 
России, обработка огромных объемов информации, использование 
перспективных методов искусственного интеллекта, необходимость 
обеспечения информационной безопасности являются приоритетными 
направлениями повышения эффективности информационно-аналитической 
работы органов внутренних дел. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ КАК НОВЫЙ ВИД 

МИГРАЦИОННОГО ПОТОКА И ЕЕ МИГРАЦИОННО-РЕЖИМНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
EDUCATIONAL MIGRATION AS A NEW KIND OF MIGRATION FLOW 

AND ITS MIGRATION AND REGIME SUPPORT 
 
В статье обосновывается процесс формирования самостоятельного 

миграционного потока образовательной миграции и миграционного режима 
образовательной миграции, делается предложение о необходимости 
формировании в рамках данного потока самостоятельного миграционно-
правового режима привлечения российской образовательной организацией 
научных и педагогических работников. 

 
The article substantiates the process of formation of an independent migration 

flow of educational migration and the migration regime of educational migration, 
makes a proposal on the need to form an independent migration-legal regime within 
this flow of attracting scientific and pedagogical workers by a Russian educational 
organization. 

 
Актуальность. Объективная обусловленность исследования проблем 

административно-правового регулирования образовательной миграции в 
Российскую Федерации связана со значительным ростом числа обучающихся в 
нашей стране иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – ИГ и ЛБГ). 
Так, по официальным данным Росстата России в 2010-2011 учебном году в 
Российской Федерации обучалось 153,8 тыс. человек; 2018-2019 – 278,0 тыс. 
человек; 2019-2020 – 298,0 тыс. человек; 2020-2021 – 315,1 тыс. человека. Как 
видно число иностранных студентов, обучающихся в нашей стране за десять 
лет возросло более чем в два раза, что, на наш взгляд обусловлено целым рядом 
политических, социально-экономических и гуманитарных причин. В этой связи 
изучение данного миграционного потока приобретает особую актуальность в 
контексте реализации целей государственной миграционной политики 
Российской Федерации. 

Обзор научных источников. На данную проблему обращают внимания и 
многочисленные современные исследования данных вопросов, проводимые 
специалистами в различных областях гуманитарных знаний. При всем при 
этом, анализ многочисленных публикаций по вопросам образовательной 
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миграции и ее значения для социально-экономической процессов в Российской 
Федерации показывает недостаточную научно-теоретическую проработанность 
проблем места образовательной миграции в системе миграционных процессов в 
Российской Федерации, формирования административно-правового механизма 
ее регулирования, определения направлений и дальнейших перспектив 
правового регулирования данного вида территориальной мобильности ИГ и 
ЛБГ в целях получения образования на территории Российской Федерации.  

Образовательная миграция как активно развивающийся миграционный 
поток. Традиционно в современной отечественной юридическая науке 
выделяются потоки внутренней, внешней, внешней трудовой, вынужденной и 
незаконной миграции [1-6]. При этом миграционный поток мы понимаем «как 
закрепленный в системе однородных правовых предписаний и обособленный 
из миграционного процесса по признаку причины, правовым основаниям, 
видам субъектов, участвующих в территориальном перемещении в пределах 
административных границ или за их пределы, представляющих собой 
совокупность территориальных перемещений людей» [7, с. 10]. В этой связи 
миграционный процесс в Российской Федерации, понимаемый «как 
сознательную, целенаправленную, подлежащую правовому регулированию 
деятельность субъектов в рамках общественных отношений, возникающих в 
процессе территориального перемещения людей, в результате которой 
приобретается, прекращается, изменяется и реализуется правовой статус 
мигранта» [7, с. 10], подлежит дифференциации по миграционным потокам по 
признакам цели, правовому статусу, который приобретается, прекращается, 
изменяется и реализуется мигрантом. Эти обстоятельства позволяют 
сформулировать гипотезу о том, что по целевому и статусному критерию 
вполне следует выделять поток образовательной миграции как 
самостоятельный вид миграционного потока, тем более что он и первоначально 
регламентировался нормами Федерального закона от 25 июля 2002 № 115-ФЗ (в 
ред. от 02.07.2021) «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации. (далее ФЗ о правовом положении ИГ), а также подвергся 
существенной законодательной корректировке Федеральным законом от 2 июля 
2013 г. № 185-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» [8]. Как выше было отмечено, 
образовательная миграция преследует специфическую цель «обучение в 
образовательной организации» (ч. 1 ст. 17 ФЗ о правовом положении ИГ) и 
характеризуется предоставлением мигранту специального административно-
правового статуса ИГ или ЛБГ, приглашенного в целях обучения. Данный вид 
миграционного потока по своей видовой характеристике является внешним 
иммиграционным потоком, имеющим ярко выраженную целевую 
направленность.  



 
110 

Миграционно-правовой режим (миграционный режим) образовательной 
миграции. Данный вид миграционного потока опосредуется в рамках 
миграционного режима образовательной миграции, что позволяет утверждать 
об институционализации данного миграционного потока в рамках подотрасли 
миграционного права России. Под миграционно-правовым (миграционным) 
режимом мы понимаем «систему взаимосвязанных правовых (нормативных и 
организационных) средств, направленных на упорядочение миграционно-
правовых отношений (путем формирования миграционных правил 
территориального перемещения) и достижение определенных управленческих 
целей в сфере территориального перемещения населения», в структуре 
содержания которого следует выделять следующие элементы: цель режима, 
объект режимного регулирования, субъекты, нормативно-правовая основа, 
режимные правила, правовые средства и административные процедуры 
режимного регулирования. Не подвергая анализ действующие нормы ст. 16 и 
17 ФЗ о правовом положении ИГ и ЛБГ, следует констатировать, что 
законоположения приведенного федерального закона регламентируют все 
приведенные элементы содержания миграционно-правового режима 
образовательной миграции, включая административные процедуры режимного 
регулирования потока образовательной миграции, которые содержатся в 
Административном регламенте Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и 
выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан 
и лиц без гражданства, утвержденном Приказом МВД России от 29 сентября 
2020 г. № 677 [9]. Следует констатировать, что данный миграционный поток 
постоянно находится в поле зрения законодательной власти, которая за 
двадцать лет функционирования ФЗ о правовом положении ИГ вносила в него 
многочисленные изменения, которые в конечном счете и сформировали 
рассматриваемый миграционно-правовой режим образовательной миграции  
ИГ и ЛБГ. 

Перспективы дальнейшего совершенствования миграционно-правового 
режима образовательной миграции в Российской Федерации. Формируя три 
стратегические цели государственной миграционной политики России, а 
именно цель социально-экономического, включая демографического, развития 
страны, обеспечения ее национальной безопасности и переселенческо-
расселенческую цель, п. 24 Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, утвержденной Указом 
Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 [10] предусматривает одним из 
основных направлений миграционной политики страны в области 
образовательной миграции содействие свободному перемещению 
обучающихся, научных и педагогических работников. Для этого 
предполагается решить следующие задачи:  

а) повышение доступности образовательных услуг для иностранных 
граждан, включая совершенствование правил въезда в Российскую Федерацию 
и пребывания на ее территории иностранных граждан, в целях обучения в 
российских образовательных организациях;  
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б) обеспечение открытости Российской Федерации для обучающихся, 
научных и педагогических работников, в том числе создание для них 
комфортного режима въезда в Российскую Федерацию, пребывания, получения 
образования и осуществления профессиональной деятельности на ее 
территории;  

в) расширение возможностей для приглашения преподавателей из 
иностранных образовательных организаций в целях обучения российских 
граждан;  

г) совершенствование механизмов отбора талантливой иностранной 
молодежи для поступления в российские образовательные организации в 
пределах выделяемых квот.  

Приведенная система весьма амбициозных задач государственной 
миграционной политики России в области образовательной миграции требует 
дальнейшего развития административно-правового регулирования данного 
миграционного потока. Прежде всего это касается привлечения в учебные 
заведения страны научных и педагогических работников из зарубежных стран. 
Это особенно актуально в связи с политическими событиями, происходящими в 
настоящее время в мире. Представляется уместным предложить 
административно-правовую конструкцию миграционно-правового режима 
привлечения российской образовательной организацией научных и 
педагогических работников. При этом следует отметить, что привлечение 
научных и педагогических работников не должно осуществляться в рамках 
миграционно-правового режима привлечения высококвалифицированного 
специалиста (ст. 13.2 ФЗ о правовом положении ИГ).  

Целью миграционного режима привлечения российской образовательной 
организацией научных и педагогических работников должно стать привлечение 
указанных лиц для формирования новых образовательных компетенций у 
обучающихся. Адекватно этой цели образовательная организация должна 
предоставить в УВМ МВД России или ее территориальный орган 
мотивированное заключение о способности научного и (или) педагогического 
работника обеспечить формирование у обучающихся новых образовательных 
компетенций. В остальном процедура приглашения и миграционного учета и 
предоставления разрешения на временное проживание может совпадать с 
приглашением ИГ для получения образования на территории Российской 
Федерации. Данный миграционно-правовой режим по-своему содержания 
близок к миграционно-правовому режиму привлечения и использования 
высококвалифицированных иностранных работников. Между тем он 
фундаментально отличается по целевому предназначению от указанного 
миграционного режима. В привлечении иностранного научного и (или) 
педагогического работника в большей степени заинтересовано не только 
образовательная организация, но прежде всего государство и общество. Это 
обстоятельство объективно требует формирования наиболее упрощенного 
подхода к реализации данного миграционно-правового режима, контроль за 
исполнением которого должен быть возложен не только миграционные органы, 
но и органы Рособрнадзора. 
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Другой не менее актуальной является задача совершенствование 
механизмов отбора талантливой иностранной молодежи для поступления в 
российские образовательные организации в пределах выделяемых квот, 
определенная в п. 24 Концепции государственной миграционной политики 
Российской Федерации на 2019-2025 годы. И хотя такой отбор осуществляется 
в порядке, определенном Министерством науки и высшего образования 
РФ [11], т.е. является нормами образовательного права, он имеет и 
миграционное значение. При этом реализация рассматриваемой задачи 
возможна в большей степени в рамках осуществления организационно-
управленческих функций и принятия соответствующих форм государственного 
управления [12] (например, в 2022 г. выделены квоты для 23 тыс. ИГ; в 2023 г. – 
30 тыс. ИГ).  

Третья задача, заключающаяся в обеспечении комфортного режима 
въезда в Российскую Федерацию, пребывания, получения образования и 
осуществления профессиональной деятельности на ее территории ИГ, в целом, 
на наш взгляд весьма либерально определена в рамках действующего 
миграционно-правового режима образовательной миграции. 

Подводя итог следует отметить следующие обстоятельства: 
В настоящее время следует признать формирование в рамках 

существующего миграционного процесса в Российской Федерации 
самостоятельного потока образовательной миграции, который позволяет 
институционализировать в рамках подотрасли миграционного права России не 
только комплексного института, но и миграционно-правового режима 
образовательной миграции; 

Дальнейшее развитие административно-правового регулирования 
образовательной миграции видится нам в формировании в рамках данного 
потока самостоятельного миграционно-правового режима привлечения 
российской образовательной организацией научных и педагогических 
работников; 

Дальнейшее решение задач государственной миграционной политики 
России в области образовательной миграции лежит в плоскости расширения 
квот на прием в образовательные организации ИГ и соотечественников, 
проживающих за рубежом.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ НЕСЕНИЯ  

СЛУЖБЫ УЧАСТКОВЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОЛИЦИИ 
 

IMPROVEMENT OF THE FORMS  
OF SERVICE BY A DISTRICT POLICE OFFICER 

 
В статье, на основе анализа правоохранительной практики, мнения 

сотрудников службы участковых уполномоченных полиции, обобщены 
основные факторы, снижающие эффективность несения службы 
участковыми уполномоченными полиции. С целью совершенствования форм 
несения службы участковым уполномоченным полиции разработан комплекс 
предложений, направленных на оптимизацию нормативно-правового и 
организационного обеспечения профилактического обхода административного 
участка, индивидуальной профилактической работы, рассмотрения 
обращений граждан, приема граждан, отчета перед населением о проделанной 
работе. 

 
In the article, based on the analysis of law enforcement practice, the opinions 

of employees of the service of district police officers, the main factors that reduce the 
effectiveness of the service of district police officers are summarized. In order to 
improve the forms of service of the district police commissioner, a set of proposals 
has been developed aimed at optimizing the regulatory and organizational support 
for the preventive bypass of the administrative section, individual preventive work, 
considering citizens' appeals, receiving citizens, and reporting to the population on 
the work done. 

 
Изучение научных публикаций последних 5-ти лет свидетельствует, что 

проблематика совершенствования форм несения службы УУП, неоднократно 
выступала предметом научного поиска.  

Как правило, в рамках научных статей и докладов обращалось внимание 
на: общих вопросах совершенствования правовой основы деятельности 
службы; необходимости рационального распределения служебного времени 
УУП, затрачиваемого на различные формы несения службы; соблюдении 
установленного порядка рассмотрения обращений граждан, их приема; 
внедрении в повседневную работу современных информационно-
телекоммуникационных технологий, а также средств фиксации 
правонарушений; повышении эффективности индивидуального 
профилактического воздействия на лиц, состоящих на учетах органов 
внутренних дел; взаимодействии УУП с другими подразделениями полиции, 
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государственным органами, органами местного самоуправления и 
общественностью, в процессе несения службы; укреплении кадрового состава 
службы УУП, повышении качества их общей и специальной подготовки; 
развитие материально-технического обеспечения деятельности УУП. 

С целью выявления проблем реализации форм несения службы УУП в 
2019-2021 гг. нами были опрошены 87 УУП.  

Результаты опроса показали, что к основному недостатку приказа МВД 
России № 205 от 29.03.2019 г. УУП отнесли отсутствие детализации прав и 
обязанностей УУП, определении особенностей несения службы в сельской 
местности, на административном участке с образовательной организации, а 
также порядка взаимодействия с другими субъектами профилактики 
правонарушений. Кроме этого, они отметили: необходимость урегулирования 
порядка профилактического обхода при обслуживании нескольких 
административных участков, а также в условиях сельской и труднодоступных 
местностей; сложности осуществления правового информирования на 
административных участках, где отсутствуют участковые пункты полиции, 
необходимости конкретизации порядка размещения в средствах массовой 
информации, продукция которых предназначена для распространения 
преимущественно на территории муниципального образования, в местах 
массового пребывания граждан; потребности учете при организации несения 
службы реального некомплекта УУП и необходимость временного исполнения 
обязанной в связи с отсутствием УУП (временной нетрудоспособностью, 
пребывание на учебе, в том числе переподготовке и повышении квалификации, 
командировке); недостаточность методического обеспечения отдельных форм 
несения службы (например, составления информационно-аналитической 
записки к отчету, качественного оформления отчетной документации, порядка 
применения индивидуального профилактического воздействия в отношении 
отдельных категорий граждан) и др. [1-2] 

Также практическими сотрудниками выделяются и некоторые другие 
проблемы. Например, необходимость урегулирования порядка вхождения в 
жилище (домовладения) лиц, в отношении которых осуществляется 
индивидуальная профилактическая работа, парного несения службы в условиях 
усложнения оперативной обстановки, проверке лиц, представляющих 
опасность для окружающих, заброшенных зданий, сооружений; использовании 
ресурсов АПК «Безопасный город» в профилактике правонарушений, их 
выявлении, пресечении и расследовании; улучшения оборудования участковых 
пунктов полиции современной мебелью, техникой, а также создание условий 
для комфортного приема граждан и др. 

Комплексному решению проблемных вопросов, возникающих в 
деятельности службы УУП будет содействовать Концепция развития службы 
участковых уполномоченных полиции территориальных органов МВД России 
на 2020 - 2023 годы [3]. В ней изложены следующие меры совершенствования 
работы УУП: рационального распределения нагрузки между УУП, в том числе 
и обращений граждан, материалов дел об административные правонарушения; 
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активизация работы по выявлению лиц, совершивших административные 
правонарушения и преступления небольшой тяжести на бытовой почве; 
повышение роли старших УУП в непосредственном руководстве участковыми 
и контроле за выполнением ими повседневных служебных обязанностей; 
размещение на официальных сайтах МВД России и актуализация информации 
об УУП, закрепленных за ними административных участках, контактных 
телефонах, месте и времени приема граждан; существенное улучшение 
материально-технического обеспечения деятельности УУП. 

Обобщая изученные материалы, предлагаются следующие направления 
совершенствование форм несения службы УУП: 

– профилактического обхода административного участка: определить 
частоту посещения предприятий, учреждений, организаций в зависимости от 
категории риска причинения вреда (высокий, средний, низкий); урегулировать 
особенности организации профилактического обхода при обслуживании 
нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов, а 
также удаленных местностей; подготовить алгоритм посещения различных 
объектов, находящихся на территории административного участка, а также 
соответствующую форму для фиксации необходимых данных с использованием 
ведомственного программного обеспечения; создать интерактивные карты 
административных участков с возможностью их дополнения элементами, 
характеризующими оперативную обстановку; изучить возможность контроля за 
состоянием обстановки с использованием средств видеонаблюдения, 
включенных в систему АПК «Безопасный город»; использовать официальные 
аккаунты ОВД для распространения информации об УУП, доведении 
информации о криминологических угрозах и способах их устранения; при 
обучении сотрудников полиции уделять внимание обеспечению личной 
безопасности в условиях обследования подвальных и чердачных помещений, а 
также других объектов с угрозой внезапного нападения и др.; 

– индивидуальной профилактической работы: дополнить ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» статьей 
«Обязанности лиц, в отношении которых применяются меры индивидуальной 
профилактики правонарушений», в которой предусмотреть обязанность 
«допускать представителей федеральных органов исполнительной власти в 
сфере профилактики правонарушений в жилое или иное помещение, 
являющееся местом жительства либо пребывания, для осуществления 
установленных в отношении них форм профилактического воздействия»; КоАП 
РФ статьей, устанавливающей ответственность за «Несоблюдение 
официального предостережения (предостережения) о недопустимости 
действий, создающих условия для совершения преступлений, 
административных правонарушений либо недопустимости продолжения 
антиобщественного поведения»; проект приказа МВД России «О проведении 
сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации 
профилактической беседы о недопустимости продолжения антиобщественного 
поведения» дополнить образцом рапорта о ее результатах [4]; разработать 
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типовые карты профилактических бесед с различными категориями 
подучетных; разработать приказ МВД России, регулирующие порядок 
осуществления органами внутренних дел правового просвещения и правового 
информирования; применение риск-ориентированного подхода при 
планировании профилактических мероприятий; разработать типовую анкету 
изучения условий жизни и личности подучетных, ориентированную на 
выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 
личности нарушителя и потерпевшего (агрессивность участников конфликта, 
стремление решить его с применением насилия (в отношении лиц, 
допускающих правонарушения в семейно-бытовой сфере) и др. [5;6]; 
рекомендовать органам местного самоуправления оборудовать места для 
размещения информационных стендов с информацией об УУП, а также 
печатных материалов профилактической направленности; в процесс подготовки 
сотрудников полиции обеспечить формирование навыков владения УУП 
технологиями общения с гражданами в конфликтных и стрессовых ситуациях 
различных возрастов и социального статуса, приемами выявления лжи и 
самооговора, применения психолого-педагогических методов для негативного 
или позитивного стимулирования мотивации подучетных законопослушному 
поведению и др. 

– рассмотрения обращений граждан: усилить контроль старших УУП за 
рассмотрение обращений граждан УУП, а также оказания ими помощи менее 
опытным сотрудникам; подготовить сборники проектов ответов на обращения 
граждан, наиболее часто рассматриваемые УУП, с возможностью их 
заполнения в электронной форме; нормативно закрепить возможность 
направления промежуточных ответов (в случае наличия таковых) на 
электронные адреса заявителей; привести содержание информации о 
рассмотрении обращений граждан, отражаемой в отчетных материалах, в 
соответствие с показателями оценки работы УУП; информацию о результатах 
рассмотрения типовых обращений граждан УУП размещать на сайтах 
территориальных ОВД; внедрить табличную форму отчета УУП о результатах 
рассмотрения обращений граждан; в ходе подготовки УУП обращать внимание 
на качество подготовки материалов по обращениям граждан, соблюдению 
сроков их рассмотрения, грамотному оформлению текстов соответствующих 
документов и др.  

– приема граждан: предусмотреть возможность электронных способов 
приема гражданами, как альтернативы традиционного приема, в случаях 
введения специального эпидемиологического режима, для приема граждан в 
удаленной местности или ограниченных (в силу пожилого возраста, 
заболевания) в передвижении; рассмотреть целесообразность внедрение 
персональных официальных аккаунтов УУП, как средства коммуникации 
между ним и населением административного участка; оборудовать участковые 
пункты полиции (основные места приема граждан) необходимыми 
устройствами для обеспечения прав маломобильных групп, улучшить условий 
для ожидания посетителей; закрепить порядок использования средств аудио- и 
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видео фиксации хода приема граждан, оборудовать ими служебные помещения 
УУП; разработать методические рекомендации для общения УУП с 
различными категориями граждан; усовершенствовать навыки УУП по 
обеспечению личной безопасности во время приема граждан; внедрить 
типовую анкету для оценивания качества приема граждан, проводимых УУП. 

– отчета перед населением о проделанной работе: дополнить приказ 
МВД России от 29.03.2019 № 205 приложением, в котором отразить примерную 
форму и содержание отчета УУП; разработать методические рекомендации для 
проведения УУП анализа состояния оперативной обстановки на 
административном участке, а также программное обеспечение для 
автоматизации этой работы; определить возможность проведения отчета в 
режиме онлайн- видеоконференции; в ходе подготовки УУП отрабатывать 
навыки публичного выступления; разработать и внедрить в практику методику 
общественной оценки деятельности УУП и др.  

Думается, что высказанные предложения могут содействовать 
повышению эффективности несения службы УУП. В тоже время, разработка 
конкретных предложений, направленных на изменение нормативных правовых 
актов и совершенствование правоприменительной практики, предусматривает 
проведение комплексных и региональных исследований деятельности службы 
УУП, изучение позитивного зарубежного опыта, отражающего особенности 
охраны общественного порядка в условиях различных населенных пунктов, а 
также обеспечения согласованности с другими реформами в области 
правоохранительной деятельности, осуществляемыми в Российской Федерации. 
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ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРИНЦИПА ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ  

В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ 
 

EXCEPTIONS TO THE PRESUMPTION OF INNOCENCE IN 
ADMINISTRATIVE LAW 

 
В статье раскрывается содержание принципа презумпции невиновности 

в административном праве и анализируются противоречия, связанные с 
реализацией этого принципа при привлечении лиц к административной 
ответственности. В частности, авторы указывают на проблему заочного 
привлечения к административной ответственности владельца транспортного 
средства, не имеющего права управления этим транспортным средством. 
Согласно КоАП РФ в этой ситуации следует составлять еще один материал 
по факту управления транспортнымо средством лицом, не имеющим на это 
права. Также в статье поднимается вопрос о бремени доказывания в 
производстве по делам об административных правонарушениях, совершаемых 
юридическими лицами. 

 
The article reveals the content of the principle of the presumption of innocence 

in administrative law and analyzes the contradictions associated with the 
implementation of this principle when bringing persons to administrative 
responsibility. In particular, the authors point to the problem of bringing to 
administrative responsibility in absentia the owner of a vehicle who does not have the 
right to drive this vehicle. According to the Code of Administrative Offenses of the 
Russian Federation, in this situation, one more material should be drawn up on the 
fact of driving a vehicle by a person who does not have the right to do so. The article 
also raises the issue of the burden of proof in proceedings on administrative offenses 
committed by legal entities. 

 
Принцип презумпции невиновности – один из важнейших принципов 

права, действующих в уголовном и административном праве. Значение этого 
принципа состоит в том, чтобы гарантировать лицу право противостоять 
государству от необоснованного привлечения к уголовной или 
административной ответственности. Ведь в противостоянии гражданина и 
государства в лице уполномоченных органов перевес сил на стороне властных 
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структур; рассматриваемый же принцип позволяет «уравнять» возможности 
гражданина с государственными и обеспечить справедливую состязательность 
сторон. 

Хотя принцип презумпции невиновности закреплен в статье 49 
Конституции РФ как уголовно-процессуальный, его действие выходит за рамки 
собственно уголовного процесса и требует от всех государственных и 
муниципальных органов, а также иных субъектов, наделенных государством 
властью, относиться к человеку, чья вина в совершении правонарушения не 
доказана вступившем в законную силу решением, как к невиновному. В 
массовом правосознании формулировка этого принципа известна как «не 
пойман – не вор». 

В Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее КоАП РФ) [1] суть этого принципа изложена в статье 
1.5 и состоит в следующем. Во-первых, к административной ответственности 
привлекается физическое или юридическое лицо только за те правонарушения, 
за которые установлена его вина. Во-вторых, такое лицо будет считаться 
виновным исключительно при условии доказательства его вины в особом 
процессуальном порядке, предусмотренном КоАП РФ. В-третьих, лицо не 
должно доказывать свою невиновность. И, в-четвертых, все неустранимые 
сомнения в виновности лица, которое привлекают к административной 
ответственности, толкуются в пользу этого лица. Содержание этого принципа 
включает также положение о том, что помимо доказательства вины для 
признания лица правонарушителем требуется не только вынесение в 
установленном порядке решения, но и его вступление в законную силу. Период 
между вынесением решения и вступлением его в силу гарантирует лицу еще 
один шанс на защиту в ходе обжалования (опротестования). 

Конечно, применение законом формулы «...лицо считается невиновным, 
пока его вина не доказана...» не означает, что виновность лица исключается. 
Более того, в ходе административного процесса даже на стадии возбуждения 
дела об административном правонарушении по отношению к лицу, 
подозреваемому в совершении противоправного деяния, возможно применение 
принудительных мер (доставления, административного задержания, изъятие 
вещей и документов и проч.), ограничивающих права лица, привлекаемого к 
административной ответственности, в том числе свободу. При этом не факт, 
что в дальнейшем решением уполномоченного органа это лицо будет признано 
виновным. 

Вместе с тем примечанием к статье 1.5 КоАП РФ установлены два 
изъятия из принципа презумпции невиновности. Первое из них касается 
административных правонарушений в области дорожного движения, 
совершенных с использованием транспортных средств; второе – 
административных правонарушений в области благоустройства территории, 
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, совершенных 
собственником (владельцем) земельного участка либо другого объекта 
недвижимости. Оба вида деликтов предполагают возможность не учитывать 
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принцип презумпции невиновности только в случае, если они были 
зафиксированы работающими в автоматическом режиме специальными 
техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Казалось бы, Кодекс четко и конкретно определил основные положения, 
связанные с реализацией принципа презумпции невиновности при привлечении 
к административной ответственности. Однако некоторые из этих положений 
неоднозначно восприняты представителями науки административного права.  

В частности, М.П. Пронина отмечает, что презумпция невиновности 
приемлема не для всех публично-правовых деликтов, а только для 
противоправных деяний в области уголовного права, поскольку статья 49 
Конституции РФ упоминает положения презумпции невиновности, 
исключительно связывая их с уголовным процессом [2, с. 637]. Нам это мнение 
представляется справедливым. Действительно, статья 49 Основного закона 
упоминает только об уголовном процессе. Однако это не исключает 
возможность применения презумпции невиновности другими отраслями права, 
поскольку эта презумпция не умаляет, а, напротив, предоставляет большие 
гарантии лицам, привлекаемым к юридической ответственности. Поэтому 
возможность установления данной презумпции в иных отраслях права, кроме 
уголовного, не только возможна, но целесообразна. Что же касается 
установленных примечанием к статье 1.5 КоАП РФ исключений, то их никак 
нельзя считать умаляющими права и свободы граждан, поскольку в 
административном праве презумпция закреплена не Конституцией РФ, а самим 
КоАП РФ. 

Вместе с тем имеются и некоторые проблемные вопросы, связанные с 
принципом презумпции невиновности в административном праве. Так, для 
нарушителя, в отношении которого решение выносится заочно с последующим 
уведомлением, срок на обжалование решения фактически оказывается короче 
установленных 10 дней. Иногда нарушитель узнает о вынесении в отношении 
него постановления об административном наказании уже после вступления 
решения в законную силу, при этом он не всегда может доказать свою 
неосведомленность, что делает для него невозможным обжаловать принятое 
решение. 

На ряд сложностей, связанных с документированием правонарушений в 
сфере дорожного движения средствами фото-, видеофиксации, работающими в 
автоматическом режиме, указывает Ю.В. Петрова [3, с. 150]. В частности, одна 
из проблем связана с вынесением заочного решения за совершение 
административных правонарушений в области дорожного движения, 
совершаемых при маневрировании (таких как проезд на запрещающий сигнал 
светофора, выезд за стоп-линию, нарушение правил перевозки грузов, правил 
буксировки, непредоставление преимущества в движении спецтранспорту с 
включенными специальными световыми и звуковыми сигналами и т.п.), если 
таковые фиксируются работающими в автоматическом режиме специальными 
техническими средствами. Конструкция подобных технических средств не 
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предусматривает наличия точных измерительных приборов, что делает 
невозможным точно определить положение транспортного средства на дороге, 
что затрудняет установление объективной стороны правонарушения. В итоге 
правонарушитель уходит от ответственности, а принцип неотвратимости 
наказания не срабатывает. 

Н.В. Макарейко указывает на проблему заочного привлечения к 
административной ответственности владельца транспортного средства, не 
имеющего права управления этим транспортным средством, если в 
административное правонарушение, квалифицируемое по главе 12 КоАП РФ и 
зафиксированное на видеорегистратор (камеру), совершено с использованием 
транспортного средства владельца. Макарейко отмечает, что в этом случае 
помимо административного материала по зафиксированному камерой 
правонарушению составлять еще один материал – по факту управления 
транспортным средством лицом, не имеющим права управления (статья 12.7 
КоАП РФ) [4, с. 348]. И действительно, если владелец транспортного средства 
не оспаривает постановление по делу об административном правонарушении, 
вынесенное ему заочно за совершение правонарушения, зафиксированного 
специальным техническим средством, то это означает признание владельца в 
том, что он лично управлял своим транспортным средством. Здесь факт 
привлечения владельца транспортного средства к административной 
ответственности за совершение правонарушения, зафиксированного 
техническим средством, следует считать преюдициальным фактом, 
доказывающим его вину в том, что именно он управлял транспортным 
средством, причем не имея на это соответствующего права. 

Имеется проблема применения принципа презумпции невиновности при 
привлечении к административной ответственности юридических лиц. При 
установлении субъективной стороны кодекс, хотя и признает презумпцию 
невиновности в отношении всех лиц, привлекаемых к административной 
ответственности (кроме указанных исключительных случаев), но 
применительно к юридическому лицу предлагает ему самому предоставить 
доказательства того, что у него реально не было возможности для соблюдения 
установленных законом правил и требований и что данное лицо предприняло 
все зависящие от него меры по их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ). 
Очевидно, что конструкция этой нормы не согласуется с положением принципа 
презумпции невиновности о том, что лицо не обязано доказывать свою 
невиновность, т.е. противоречит ч. 2 ст. 1.5 КоАП РФ. На то, что данные 
положения закона являются противоречивыми, неоднократно указывалось в 
юридической литературе еще с 2009 года [см., напр.: 5, с. 67; 6, с. 120 и др.], 
однако до настоящего времени эта проблема так и не решена. Данное 
противоречие могло бы быть снято включением в примечание к статье 1.5 
КоАП РФ указания на то, что положения части 2 этой статьи не 
распространяются на административные правонарушения, совершенные 
юридическими лицами. 
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В заключении следует отметить, что принцип презумпции невиновности 
имеет важнейшее значение при привлечении лиц к административной 
ответственности, однако при реализации этого принципа имеется ряд 
противоречий, нуждающихся в разрешении. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
REVISITING THE LEGAL STATUS OF FOREIGN CITIZENS ON THE 

TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
В данной статье рассматриваются понятие и виды правового 

регулирования правового статуса иностранных граждан и лиц без 
гражданства по законодательству Российской Федерации. Автором 
акцентируется внимание на проблемные вопросы, связанные с иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, подлежащие депортации и 
выдворению за пределы Российской Федерации.  

 
This article discusses the concept and types of legal regulation of the legal 

status of foreign citizens and stateless persons under the legislation of the Russian 
Federation. The author focuses on problematic issues related to foreign citizens and 
stateless persons subject to deportation and expulsion from the Russian Federation.  

 
Современное российское общество постоянно развивается, 

трансформируясь под влиянием геополитических и экономических 
преобразований, стремясь к созданию максимально эффективных условий для 
функционирования и совершенствования гражданского населения.  

В настоящее время особо актуально решение вопросов, связанных с 
миграционной политикой, так как сегодня по всему миру наблюдаются 
негативные последствия больших потоков внешней миграции, ее прямого 
влияния на общую криминогенную обстановку и отдельно взятые регионы. 
Проведенный анализ противоправных деяний, выявленных и 
задокументированных сотрудниками органов внутренних дел (далее – ОВД) за 
последние 5 лет свидетельствует об устойчивой тенденции к росту количества 
административных правонарушений, совершаемых иностранными гражданами 
(далее – ИГ) и лицами без гражданства (далее – ЛБГ) в области защиты 
государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания на территории 
России.  

Ежегодно в среднем иностранными гражданами и лицами без 
гражданства совершается свыше 260 тысяч АПН, предусмотренных главой 18 
КоАП РФ, совершенных ИГ и ЛБГ.  

Основная масса правонарушений, совершаемых лицами данной 
категории, посягает на правоотношения, регулирующие правила въезда в РФ, а 
также режим пребывания на ее территории (ст.ст. 18.8 КоАП РФ – 84,3 % от 
общего количества выявленных правонарушений предусмотренных гл. 18 
КоАП РФ; 18.9 КоАП РФ – 10 %) [1]. 
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Ежегодно число преступлений, совершаемых ИГ и ЛБГ в среднем 
составляет более 600, в общей динамике преступности – 2,5 %.  

Таким образом, проведенный анализ на примере Воронежской области 
свидетельствует о необходимости контроля за миграционными процессами, 
происходящими на территории РФ, повышения эффективности деятельности 
органов государственной власти в данном направлении, а также обуславливает 
применение мер государственного принуждения, применяемым к иностранным 
гражданам, таким как выдворение и депортация.  

Несмотря на ужесточение законодательства и мер иммиграционного 
контроля, все так же остаются нерешенными ряд проблем, связанные с 
пребыванием ИГ и ЛБГ на территории РФ. При этом наиболее важно, чтобы 
они, находясь на данной территории, строго соблюдали законодательство 
страны пребывания. Однако не все принимаемые государством меры 
обеспечивают недопущение незаконного пересечения мигрантами границы 
нашего государства. Нелегальные мигранты – это не только потеря бюджетных 
средств, но и серьезная угроза общественному порядку и здоровью нации. 
Зачастую люди оказываются в сложных жизненных условиях, провоцирующих 
их совершать противоправные виновные действия (бездействия), запрещенные 
законодательством РФ.  

Ежегодно Российскую Федерацию, по данным пограничных служб, 
посещает более 20 млн. иностранных граждан и лиц без гражданства, 
большинство из которых составляют граждане государств СНГ.  

Государственное управление в сфере миграции определено указом 
Президента Российской Федерации о 5 апреля 2016 г. № 156 
«О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прокуроров и в 
сфере миграции» [2] и возложено на Министерство внутренних дел Российской 
Федерации. 

Одной из наиболее сложных правовых проблем, с которой сталкиваются 
в своей повседневной деятельности ОВД, реализуя свои полномочия, является 
законодательное обеспечение административного выдворения ИГ и ЛБГ. 

Неурегулированность сроков содержания лиц в специальных 
учреждениях, а также отсутствие гарантии права на судебный контроль за 
законностью применения данной ограничительной меры, приводят к 
нарушению конституционных принципов. 23 мая 2017 г. принято 
Постановление Конституционного суда Российской Федерации № 14-П, в 
котором указано, что целесообразность содержания ИГ и ЛБГ в центрах 
временного содержания иностранных граждан (далее – ЦВСИГ) должна быть 
оценена судом, и если выдворение или депортация таких граждан фактически 
невозможна или затруднительна, то содержание этих граждан 
нецелесообразно [3]. В отношении значительного количества лиц без 
гражданства принято решение о нежелательности их пребывания на территории 
России, однако остается открытым вопрос, каким образом осуществлять в 
отношении их решение о выдворении. 
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Правовое регулирование положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации осуществляется Конституцией РФ, 
международными договорами между странами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации как общегосударственного, так и 
ведомственного характера. 

Основополагающим актом в сфере миграции является Федеральный закон 
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», где закреплены понятия «иностранный гражданин», 
«лицо без гражданства» [4].  

Установив для физического лица такие категории, появится фундамент 
для определения его правового статуса, соответственно определится круг прав 
и обязанностей физического лица, а также ответственности, в период 
пребывания на территории иностранного государства.  

Под правовым положением (правовым статусом) понимается своего рода 
стабильное, неизменное состояние необходимых юридических интересов 
личности. Изменение правового статуса в государстве, осуществляется лишь 
юридическим способом, то есть необходимо внести поправки в действующие 
законы страны. Иностранные граждане и лица без гражданства, а также иные 
категории граждан, не вправе самостоятельно определить свой правовой статус, 
вышеназванные субъекты действуют, в соответствии с своим правовым 
положением. Правовой статус – это своего рода средство, которое использует 
государство, для того чтобы задать личности определенную исходную 
правовую позицию.  

Однако можно сделать вывод, что правовой статус иностранных граждан 
и лиц без гражданства не ограничивается одним федеральным законом, а 
регулируется широким кругом отраслей Российского права, так как 
осуществляет правовое регулирование очень важного института гражданства и 
миграции в целом. При этом важно отметить, что в юридической литературе, а 
также законодательстве Российской Федерации, существуют следующие виды 
правового режима иностранных граждан и лиц без гражданства, которые несут 
в себе свои особенности как для правового статуса лица, так и для пребывания 
внутри страны:  

– национальный режим; 
– специальный режим; 
– режим оккупации; 
– режим наибольшего благоприятствования; 
– преференциальный режим [3]. 
Рассмотрим более подробно некоторые из видов вышеуказанных 

правовых режимов. 
Режим наибольшего благоприятствования заключается в достижение 

между государствами договоренности по поводу благоприятствования и 
письменного отражения условий договора. В данном договоре прописываются 
благоприятствующие условия одного государства в пользу другого. Как 
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правило, данный договор заключается в двухстороннем порядке и обеспечивает 
между государствами-участниками благоприятствующие условия.   

Характерными примерами режимов благоприятствования в России 
являются: сфера торговли между иностранными государствами; транспортная 
сфера, затрагивающая правила пользования и эксплуатации автомобилей, 
самолетов, кораблей, поездов; сфера правосудия, а также исполнение 
предписаний международных европейских судов. Так, 20 ноября 1994 г. 
Правительство Российской Федерации и правительство Саудовской Аравии 
достигли договоренностей по генеральному соглашению в сфере торговли и 
экономического развития и таким образом, между вышеуказанными странами 
наблюдался режим наибольшего благоприятствования. 

Национальный режим предполагает, что ИГ и ЛБГ, находящиеся на 
территории определенного государства, уравниваются в правах и свободах с 
гражданами данной страны. Данный правовой режим является довольно 
распространенным среди стран.  

При этом стоит отметить, что немаловажным аспектом при рассмотрении 
института правового статуса ИГ и ЛБГ является такой принцип как запрета 
дискриминации.  

Суть данного принципа заключается в недопущении ущемления людей по 
различным признакам таким как – национальный, религиозный, расовый, 
экономический, социальный, культурный, языковый и т.д. Свое отражение 
данный принцип находит в международных нормативно-правовых актах. 
Примером служит такой документ как, Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах принятый в 1966 г. Все 
государства-участники данного договора обязаны не допускать дискриминацию 
людей и создавать все необходимые условия для наиболее полного обеспечения 
осуществления экономических, духовных, социальных и культурных прав и 
свобод человека и гражданина. Необходимо отметить, что данный пакт 
обязывает страны участников выполнять решения по недопущению 
дискриминация людей по признакам языка. 

Находясь на территории Российской Федерации, ИГ и ЛБГ, как мы 
отметили выше, попадают под действие Конституции РФ. В ней содержатся 
нормы права, гарантирующие равноправие всех людей, равноправие мужчин и 
женщин, и равноправие независимо от национальной принадлежности. 

Сущность специального режима заключается в том, что ИГ и ЛБГ могут 
быть привлечены к различным видам юридической ответственности, например, 
граждане РФ не могут быть выданы иностранным государствам при 
совершении преступления, однако экстрадиция ИГ и ЛБГ вполне возможна. 
Так, в свою очередь, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) предполагает возможность выдворения за 
пределы территории Российской Федерации лишь лиц, не имеющих 
гражданство, и лиц, являющихся гражданами иностранных государств.   

Таким образом, исходя из вышеуказанных характеристик режимов 
специального и национального, можно сделать вывод, что они являются 
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зависимыми от правоспособности граждан, на территории которого они 
находятся в настоящее время.  

В законодательстве РФ подробно прописаны две процедуры перемещения 
иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы территории 
Российской Федерации: 

а) депортация;  
б) административное выдворение. 
В какой-то степени они схожи между собой, однако имеют совершенно 

фундаментальные различия и основания применения. Свое отражение, 
правовое регулирование, данные институты находят в нормах международного 
права, соглашениях, договорах, пактах, а также в отечественном 
законодательстве [4].  

Рассмотрим более подробно институты депортации и выдворения в 
России.  

Под депортацией понимается принудительная высылка иностранного 
гражданина или лица без гражданства из Российской Федерации в случае 
утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания 
(проживания) в Российской Федерации [2]. Однако иностранный гражданин 
или лицо без гражданства вправе покинуть Российскую Федерацию в 
добровольном порядке, в установленный законом срок. Если лицо отказывается 
добровольно уехать из РФ, то его будут отправлять принудительно.  

Иностранные граждане и лица без гражданства должны быть в 
письменной форме уведомлены о том, что им необходимо покинуть 
территорию Российской Федерации. Данное решение принимает 
уполномоченное на то лицо подразделения по вопросам миграции 
территориальных органов МВД России на региональном уровне. В случае если 
указанная категория граждан отказывается добровольно уехать из России, их 
помещают в специализированное учреждение (ЦВСИГ). В данном случае 
высылка происходит в принудительном порядке и на основании судебного 
решения. 

Лица, которые выехали из Российской Федерации в добровольном 
порядке, имеют возможность на возвращение в Россию при условии, что они 
получили визу, либо имеют иные документы, разрешающие посещение страны. 
При этом есть определенный перечень стран, с которыми РФ имеет безвизовый 
режим.  

Мигранты имеют право на обжалование решения об их депортации. 
Законодательством отведено на данную процедуру три месяца с момента, когда 
лицу стало об этом известно. В случае, если лицо было депортировано в 
принудительном порядке, то есть на основании судебного решения, срок на 
обжалование составляет десять дней.  

Порядок обжалования решения состоит в подаче заявления в судебные 
органы, которые расположены в месте проживания ИГ и ЛБГ. В этот момент 
мигрант имеет право об отсрочке депортации, пока идет судебный процесс. 
Результатом рассмотрения данного дела является наличие законных оснований 
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на депортацию, либо отсутствие таковых. В случае отсутствия законных 
оснований, мигрант подлежит освобождению и продолжает находиться на 
территории РФ. 

Необходимо отметить, что обжаловать решение о депортации можно не 
только в судебном порядке. Вторым вариантом обжалования является подача 
письменного заявления мигрантом руководителю подразделения по вопросам 
миграции территориальных органов МВД России на региональном уровне. 

Существует определенный перечень оснований, при наличии которых 
мигрант не может быть депортирован из страны:  

– наличие брака с гражданином Российской Федерации, а также есть 
дети, имеющие гражданство России; 

– осуществление трудовой деятельности на законных основаниях. То есть 
наличие у мигранта документов, установленного образца, например, патент, а 
также заключен трудовой договор с работодателем, либо выдано разрешение на 
работу; 

– иностранный гражданин проходит обучение в образовательных 
учреждениях Российской Федерации; 

– в случае прохождения лечения в медицинских организациях. 
Также под депортацию не попадают:  
1) должностные лица консульских и дипломатических представительств; 
2) беженцы и иностранные граждане, которые только обратились за 

получением статуса беженца, временным или политическим убежищем; 
3) лица, которые утратили статус беженца, однако они не могут вернуться 

в свое государство из-за объективных обстоятельств, например, наличие в 
стране голода, эпидемии, военных действий, дискриминации по 
принадлежности к расе, вероисповеданию, культуре и т.д. 

Далее рассмотрим институт выдворения. Административное выдворение 
ИГ и ЛБГ осуществляется на основании ст. 34 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ. Под административным выдворением иностранных граждан 
и лиц без гражданства понимается принудительная и контролируемая 
государственными органами, регулирующими правоотношения в сфере 
миграции, процедура выезда за пределы Российской Федерации.  

Однако указанная категория граждан в соответствии со ст. 3.10 КоАП РФ, 
и в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, вправе 
самостоятельно покинуть территорию РФ, но также под контролем 
уполномоченных на то органов. Административное выдворение как мера 
административного наказания назначается иностранным гражданам или лицам 
без гражданства в случае нарушения ими норм права, содержащихся в КоАП 
РФ. Вышеуказанную меру назначает суд.  

Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 27 Федерального закона 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ [5], ИГ и ЛБГ, которые покинули 
пределы территории РФ в порядке выдворения, депортация, либо Российская 
Федерация передала другому государству, указанную категорию в соответствии 
с соглашениями о реадмиссии, въезд в Российскую Федерацию вышеуказанной 
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категории лиц запрещен на срок, определенный законодательством РФ, с 
момента вынесения постановления о выдворении или депортации. 

Как уже было сказано выше, административное выдворение происходит 
вследствие нарушения норм права, содержащихся в КоАП РФ, конкретными 
примерами являются: 

– осуществление трудовой деятельности без патента установленного 
образца; 

– просрочен срок, предоставленный лицам для регистрации;  
– в случае нарушения иностранным гражданином или лицом без 

гражданства порядка въезда на территорию Российской Федерации, либо 
правил проживании; 

– разногласия в целях пребывании и реального нахождения в стране; 
– выявление просроченных документов, дающих право на проживание в 

России или и вовсе их отсутствие; 
– ситуация, в которой иностранный гражданин потерял свои документы, 

разрешающие находиться на территории Российской Федерации и упущены 
сроки, предназначенные для их выдачи; 

– осуществление преднамеренных действий, направленных на отсрочку 
либо уклонение от убытия с территории Российской Федерации после того как, 
закончился отведенный законодательством РФ срок пребывания; 

– совершение указанной категорией граждан административного 
правонарушения. 

Таким образом, в рамках данной статьи мы рассмотрели понятие и виды 
правового регулирования правового статуса иностранных граждан и лиц без 
гражданства по законодательству Российской Федерации и проблемные 
вопросы, связанные с ИГ и ЛБГ, подлежащие депортации и выдворению за 
пределы Российской Федерации.  

Правовое регулирование положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации осуществляется Конституцией РФ, 
Федеральными законами от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» и иными нормативными 
актами различной юридической силы, а также международными нормативными 
правовыми актами, которые определяет их правовой статус, права, обязанности 
и гарантии. Законодательство Российской Федерации детально регулирует 
деятельность института иностранных граждан лиц без гражданства, основания 
(вид на жительство, разрешение на временное проживание, визу либо иные 
документы установленного образца) и сроки пребывания на территории России, 
юридическую ответственность за нарушение норм Российского права, 
рассмотренную на примере статистической информации на территории 
Воронежской области, а также применение мер воздействия на вышеуказанных 
категорий лиц. 

При этом в деятельность учреждений МВД России, обеспечивающих 
временное содержание лиц, подлежащих депортации, выдворению можно 
предложить ряд правовых и организационных аспектов, благодаря которым, 
деятельность данных учреждений станет более эффективной. 
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ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ,  
ПОВЛЕКШИЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

 
PROBLEMS OF NORMATIVE AND LEGAL REGULATION OF BRINGING 

TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR ROAD TRANSPORT 
ACCIDENTS THAT CAUSE HARM TO HEALTH 

 
Статья посвящена рассмотрению проблем нормативно-правовой 

регламентации привлечения к административной ответственности за 
нарушение Правил дорожного движения и правил эксплуатации 
транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего. Проводится анализ положений Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, по результатам которого 
формулируется выводы и предложения по изменению правовой регламентации 
привлечения к ответственности по статье 12.24. КоАП РФ. 

 
The article is devoted to the consideration of the problems of legal regulation 

of bringing to administrative responsibility for violation of the Rules of the road and 
the rules for operating a vehicle, which resulted in the infliction of light or moderate 
harm to the health of the victim. An analysis of the provisions of the Code of the 
Russian Federation on Administrative Offenses is carried out, based on the results of 
which conclusions and proposals are formulated for changing the legal regulation of 
bringing to responsibility under Article 12.24. Code of Administrative Offenses of the 
Russian Federation. 

 
Проведению анализа и рассмотрению особенностей привлечения к 

административной ответственности за нарушение ПДД или правил 
эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или 
средней тяжести вреда здоровья в последнее время уделяется значительное 
внимание исследователей. 

Этому способствует тот факт, что статья 12.24 занимает особое 
положение среди административных правонарушений в области дорожного 
движения, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях [1] (далее – КоАП РФ). Диспозиции ее 
частей сформулированы в самом общем виде, чем и обусловлены ее отличия от 
других статей. Речь идет о нарушении Правил дорожного движения или правил 
эксплуатации транспортного средства, повлекшем причинение легкого или 
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.  
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Как известно, общим требованием, содержащимся в Правилах дорожного 
движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Совета 
Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 [2] (далее – ПДД), 
и предъявляемым ко всем участникам дорожного движения, является 
требование, что они должны действовать таким образом, чтобы не создавать 
опасности для движения и не причинять вреда. 

Основные требования к эксплуатации транспортных средств содержатся в 
Федеральном законе от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» [3], Правилах дорожного движения Российской 
Федерации, Основных положениях по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностях должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения, утвержденных тем же Постановлением. В соответствии 
со ст. 16 указанного Федерального закона техническое состояние и 
оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении, 
должны обеспечивать его безопасность. Обязанности по поддержанию 
транспортных средств в технически исправном состоянии возлагаются на 
владельцев транспортных средств либо на лиц, эксплуатирующих 
транспортные средства. Запрещается эксплуатация транспортных средств при 
наличии у них технических неисправностей, создающих угрозу безопасности 
дорожного движения (ст. 19 Федерального закона). Правила дорожного 
движения устанавливают обязанность водителя перед выездом проверить и в 
пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства  
(п. 2.3). 

Составы правонарушений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 12.24, 
предполагают последствия в виде причинения легкого или средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего. При этом, под причинением легкого вреда 
здоровью следует понимать кратковременное расстройство здоровья или 
незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, а под причинением 
средней тяжести вреда здоровью следует понимать неопасное для жизни 
длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности менее чем на одну треть. 

Степень тяжести нанесенного вреда здоровью определяется в результате 
проведения судебно-медицинской экспертизы в соответствии с Правилами 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 
утверждены Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 [4]. 
Если в результате нарушения водителем транспортного средства правил 
дорожного движения или эксплуатации транспортных средств наступили 
последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью человека, то действия 
виновного образуют состав преступления, предусмотренный ст. 264 УК РФ. 

Субъектами рассматриваемого правонарушения являются водители 
транспортных средств. С субъективной стороны рассматриваемые 
правонарушения характеризуются умышленной виной по отношению к 
нарушению правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 
средств, в отношении последствий – неосторожной формой вины. 
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Если в результате нарушения водителем транспортного средства Правил 
дорожного движения или эксплуатации транспортных средств наступили 
последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью человека либо смерти, 
ответственность виновного будет наступать по соответствующей части 
статьи 264 УК РФ [5]. 

Нельзя не отметить, что несмотря на то, что диспозиции частей ст. 12.24 
КоАП РФ и ст. 264 УК РФ объективно похожи, привлечение лиц к уголовной 
ответственности по указанной статье не вызывает столько сложностей при 
правоприменении, сколько привлечение к административной. 

Верховный суд РФ, реагируя на эти сложности, сделал следующие 
разъяснения в п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 
№ 20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных 
главой 12 КоАП РФ» [6]. 

Субъект правонарушения, предусмотренного ст. 12.24 КоАП РФ. 
В этом абзаце Верховный суд разъясняет, что субъектом правонарушения 

по рассматриваемой статье может являться исключительно водитель 
транспортного средства, а если такое нарушение, пусть оно даже повлекло за 
собой причинение легкого либо средней тяжести вреда здоровью, совершил 
пешеход или иной участник дорожного движения, то действия должны быть 
квалифицированы по части 2 статьи 12.30 КоАП РФ. 

Водитель не может быть одновременно и потерпевшим в ДТП и лицом, в 
отношении которого ведется производство по делу. 

Этот абзац п. 19 Постановления Пленума указывает правоприменителям 
на то, что водитель, допустивший рассматриваемое правонарушение не может 
одновременно являться и потерпевшим, и лицом, в отношении которого 
ведется дело об административном правонарушении. Из чего мы можем 
сделать о вывод о том, что если в ходе происшествия пострадал только 
водитель, то его действия по ст. 12.24 КоАП РФ не квалифицируются.  

В там случае, если в ходе аварии пострадали несколько лиц, и им был 
причинен вред здоровью (средней тяжести или легкий), то в отношении 
нарушителя составляется один протокол об административном 
правонарушении. В этом протоколе должны содержаться сведения обо всех 
потерпевших. Однако, если на практике было все же составлено несколько 
протоколов по части 1 и 2 статьи 12.24 КоАП РФ, то дела об административных 
правонарушениях должны быть объединены в одно производство. 

Немало вопросов вызывает и сочетание статьи 12.24 КоАП РФ с иными 
статьями 12 главы КоАП. В этой связи следует отметить следующее: учитывая 
формулировку диспозиций двух частей данной статьи деяния, 
предусмотренные в них, естественно охватывают конкретные действия, за 
совершение которых ответственность предусмотрена другими статьями КоАП 
РФ. 

Четвертый абзац п. 19 Постановления Пленума ВС РФ посвящен 
закономерно именно таким ситуациям и указывает правоприменителям 
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следующее: «В том случае, когда причинение легкого, либо средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего было обусловлено нарушением ПДД РФ или 
правил эксплуатации ТС и выражалось, например, в проезде на запрещающий 
сигнал светофора или неисправности тормозной системы, такие действия 
(бездействия) водителя могут квалифицироваться соответственно по ст. 12.12 
КоАП РФ или ч. 2 ст. 12.5 данного Кодекса и по ч.ч. 1 или 2 ст. 12 24 КоАП РФ 
(п.7 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ)». 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что правоприменение обеих 
частей статьи 12.24 КоАП РФ вызывает немало разночтений даже с учетом 
разъяснений данных ВС РФ.  

В своей статье Якимов А.Ю. и Клименко А.Б. как один из вариантов 
решения этой проблемы предложили во всех статьях, устанавливающих 
административные наказания за совершение нарушений в области дорожного 
движения, на практике приводящих к ДТП, можно предусмотреть повышенную 
ответственность в случае наступления последствий в виде причинения 
соответствующего вреда здоровью потерпевшего, исключив при этом 
статью 12.24 из КоАП РФ.  

По нашему мнению, к решению многих проблем правоприменения 
приведет изменение названия и диспозиций частей статьи 12.24 КоАП РФ с 
акцентом именно на совершение ДТП и на его последствия, а не на самих 
действиях (бездействиях) водителя, которые уже предусматриваются другими 
статьями КоАП. 

Представляется целесообразным предложить следующую редакцию 
статьи 12.24 КоАП РФ: 

«Статья 12.24. Совершение дорожно-транспортного происшествия, 
повлекшего причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего, вследствие нарушения Правил дорожного движения или правил 
эксплуатации транспортного средства 

1. Совершение дорожно-транспортного происшествия вследствие 
нарушения Правил дорожного движения или правил эксплуатации 
транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью 
потерпевшего, - влечет наложение административного штрафа в размере от 
двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или лишение права управления 
транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет. 

2. Совершение дорожно-транспортного происшествия вследствие 
нарушения Правил дорожного движения или правил эксплуатации 
транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего, - влечет наложение административного штрафа в 
размере от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей или лишение права 
управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет» 

Представляется, что предложенные изменения смогут устранить 
конкуренцию норм КоАП РФ и упростить правоприменение в рассматриваемой 
сфере.  
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

ISSUES OF THE APPLICATION OF CERTAIN MEASURES  
OF ADMINISTRATIVE COMPULSORY BY EMPLOYEES  

OF THE STATE INSPECTION OF ROAD SAFETY 
 

В статье рассмотрены вопросы о применении меры обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях – 
административном задержании и проблемные моменты, связанные с 
доставлением лица, совершившего административное правонарушение для 
рассмотрения дела в суде. 

 
The article deals with the application of a measure to ensure the proceedings 

in cases of administrative offenses - administrative detention and problematic issues 
related to the delivery of a person who has committed an administrative offense for 
consideration in court. 

 
Федеральный закон № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 года «О полиции» 

определяет направления деятельности полиции [1]. Одним из направлений 
полиции является обеспечение безопасности дорожного движения, что указано 
в статье 2 вышеназванного Федерального закона. Основным подразделением 
полиции, осуществляющим данное направление, является Государственная 
инспекция безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД). 

Подразделения ГИБДД, а именно, дорожно-патрульная служба (далее – 
ДПС), ежедневно стоят на страже закона и правопорядка на дорогах странах. 
В целях обеспечения законности и правопорядка в общественных местах, 
сотрудники ДПС ГИБДД имеют полномочия по применению мер 
государственного принуждения. Так, инспекторский состав ДПС ГИБДД 
ежедневно применяет меры обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях. Глава 27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) устанавливает круг 
лиц, имеющих право применять меры обеспечения, и относит к ним, 
сотрудников полиции. Приказ МВД России № 664 от 23 августа 2017 года, 
утверждающий Административный регламент исполнения Министерством 
внутренних дел Российской Федерации государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 
участниками дорожного движения требований законодательства Российской 
Федерации в области безопасности дорожного движения (далее – Приказ), в 
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п. 6.8 указывает, что сотрудники ГИБДД имеют право доставлять в помещение 
территориального органа или подразделение полиции граждан, в целях 
решения вопроса о задержании [2]. 

Лица, совершившие противоправные деяния, в области дорожного 
движения, доставляются сотрудниками ДПС ГИБДД в отдел полиции, по 
основаниям, предусмотренным в п. 175 Приказа.  

В целях своевременного рассмотрения дела об административном 
правонарушении, а также случае, если за совершенное административное 
правонарушение, предусмотрен административный арест, сотрудники ГИБДД 
имеют право применять меру принуждения как административное задержание. 
При этом задержанное лицо помещается в специализированное помещение 
органа внутренних дел, для последующего препровождения в суд для 
рассмотрения материла и определения вида наказания.  

Нормы Приказа говорят о том, что задержанное лицо доставляется в 
дежурную часть отдела полиции для помещения в специализированное 
помещение. Доставленное лицо, сотрудники ГИБДД передают сотрудникам 
дежурной части, в частности, оперативному дежурному для осуществления 
дальнейших действий, предусмотренных Приказом МВД № 389 от 30 апреля 
2012 года «Об утверждении наставления о порядке исполнения обязанностей и 
реализации прав полиции в дежурной части территориального органа 
МВД России после доставления граждан» [3]. В обязанности оперативного 
дежурного после доставления лица, совершившего правонарушение и 
подлежащего административному задержанию, входит: выяснение личности 
доставленного лица, сверка представленных документов, проведение личного 
досмотра перед выдворением в камеру для административно задержанных лиц, 
проведение дактилоскопирования лица и т.д. Последним процессуальным 
действием, осуществляемым оперативным дежурным, перед помещением в 
камеру для административных задержанных, является составление протокола 
об административном задержании в отношении задерживаемого лица. 

Пункт 19 рассматриваемого приказа гласит о том, что в случае, если за 
совершение административного правонарушения в качестве наказания 
предусмотрен административный арест, лица, административно задержанные, 
подлежат направлению в суд для рассмотрения в их присутствии дела об 
административном правонарушении. Направление означает, что сотрудники 
дежурной части говорят лицам о необходимости прибыть в суд для 
рассмотрения дела об административном правонарушении. В данном случае, 
речь не идет о доставлении или препровождении в суд. 

И тут возникает вопрос: кто должен доставлять лиц, совершивших 
административное правонарушение, доставленных в дежурную часть 
сотрудниками ГИБДД, и задержанных сотрудниками дежурной части в суд для 
рассмотрения дела? 

Однозначного ответа законодатель не предусмотрел. 
Сотрудники ГИБДД составляют протокол об административном 

правонарушении, за совершение которого может быть назначен 
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административный арест и принимают решение о доставлении лица в 
территориальный отдел полиции для его последующего административного 
задержания. Сотрудники дежурной части составляют протокол об 
административном задержании.  

Согласно ведомственному приказу, регламентирующему деятельность 
дежурных частей, оперативные дежурные только направляют задержанных лиц, 
а значит, не доставляют их. Прибудет ли лицо, в отношении которого 
осуществлялось задержание, в суд, остается на совести лица совершившего 
противоправное деяние. Последний, в свою очередь, может и не прибыть в суд 
для рассмотрения дела. В таком случае, сразу несколько главных принципов 
административного судопроизводства – своевременность рассмотрения дела об 
административном правонарушении, обеспечение исполнения вынесенного 
постановления, будет отсутствовать.  

При этом, в Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях, указано, что участие лица, в отношении которого может 
быть назначен административный арест, при рассмотрении дела об 
административном правонарушении, является обязательным. И при отсутствии 
лица, в отношении которого рассматривается дело об административном 
правонарушении, судья может применить такую меру обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях как привод. 
При этом, КоАП РФ определяет, что в случае отсутствия лица, являющегося 
обязательным для рассмотрения дела об административном правонарушении, 
судья выносит определение о его приводе. Но, тот же законодательный акт 
четко не определяет ответственное подразделение за привод, указывая лишь то, 
что привод осуществляется органом внутренних дел. 

Таким образом, в действующем законодательстве следует определить 
лиц, ответственных за доставление лиц, совершивших административное 
правонарушение для своевременного рассмотрения дела в суде.  
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НЕКОТОРЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СПОРТИВНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ  

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ  

 
SOME ADMINISTRATIVE AND LEGAL ISSUES OF COUNTERING 

SPORTS EXTREMISM IN THE FRAMEWORK OF STATE MANAGEMENT 
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

 
В статье рассматриваются современные актуальные вопросы и 

некоторые проблемы правового регулирования и перспективы 
совершенствования управления российским и международным спортивным 
движениям. Анализируется спортивное законодательство и аргументируется 
ряд мер, направленных на противодействие коррупции в спорте, а также 
проблемы, связанные с беспорядками на спортивных аренах, и ряд других не 
менее важных вопросов (борьба с допингом в спорте, проблемы массовых 
беспорядков на спортивных аренах со стороны болельщиков (фанатов), 
анализируется Олимпийская Хартия, даётся понятие новому виду 
экстремизма – спортивному экстремизму, имеющему административно – 
правовое значение и другие вопросы). 

 
The article deals with current topical issues and some problems of legal 

regulation and prospects for improving the management of Russian and international 
sports movements. Sports legislation is analyzed and a number of measures aimed at 
combating corruption in sports are argued, as well as problems associated with riots 
in sports arenas, and a number of other equally important issues (the fight against 
doping in sports, the problems of riots in sports arenas by fans (fans), analyzes the 
Olympic Charter, gives the concept of a new type of extremism - sports extremism, 
which has administrative and legal significance and other issues). 

 
Российское и международное спортивное движение (далее – РМСД), его 

дальнейшее развитие и совершенствование требует перманентного принятия 
организационных, технических и правовых мер. В первую очередь эти меры 
должны быть направлены на обеспечение наиболее значимых для движения 
социально-гуманитарных ценностей: демократизма, справедливости, 
солидарности, уважение фундаментальных и универсальных принципов. 

Нормативное правовое регулирование РМСД, которое, безусловно, 
является частью социально-культурной жизни российского общества, 
изменялось вслед за общественно-политическими и экономическими 
преобразованиями на протяжении всей истории современной России.  
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Важнейшим юридическим институтом для РМСД является 
конституционное право на объединение граждан. Вместе с тем, нельзя не 
отметить, что подобное право в контексте спортивного движения де-факто 
распространяется как на объединения индивидов, так и на объединения 
коллективных субъектов: юридических лиц и иных общественных 
объединений. И первые, и вторые в силу факта своего образования обладают 
публично-правовой (конституционно-правовой) правоспособностью. 

С одной стороны, выступая частью гражданского общества, 
негосударственные спортивные организации и объединения могут быть 
преобразованы или реорганизованы по решению, например, общего собрания 
членов федерации либо тренерского совета, с другой же стороны подобные 
объединения и организации обеспечивают проведение массовых мероприятий, 
в ходе которых существенно усиливаются угрозы для общественного порядка и 
общественной безопасности. Последнее обстоятельство обуславливает 
необходимость административно-правового, а порой и уголовно-правового 
регулирования общественных отношений, связанных с созданием, 
реорганизацией и ликвидацией коллективных субъектов РМСД, а также с 
непосредственной и повседневной деятельности таких субъектов.  

Межотраслевой характер правового регулирования РМСД характерен для 
законодательства абсолютного большинства государств мира, российский опыт 
здесь не является уникальным. Причем помимо норм государственно-властного 
характера деятельность общественных спортивных объединений (далее – ОСО) 
в РМСД регулируется и локальными, в том числе корпоративными, нормами. 
Корпоративные нормы присутствуют в спортивных уставах, а также в других 
документах, принимаемых на общих собраниях, конференциях, съездах 
спортивной общественности. И в этом смысле мы поддерживаем мнение 
Д.П. Котова о том, что они выражают волю участников (членов) общественных 
объединений и имеют для них большое значение [1]. 

Социальная сущность и правовой статус рассматриваемых объединений 
определяется совокупностью нормативных регуляторов, которая включает в 
себя международно-правовые договоры, национальные законодательные и 
подзаконные акты, акты судебного толкования, уставные документы 
организации и иные локальные нормативные акты, в том числе обусловленные 
правилами того или иного вида спорта. Статус объединений в РМСД 
заключается в том, что они не ставят своей целью извлечение прибыли, однако 
могут заниматься предпринимательской, торговой деятельностью для 
обеспечения своих нужд. Основная задача таких объединений – 
удовлетворение и защита социальных, профессиональных, экономических, 
культурных и иных интересов их членов, а в широком понимании, – всех 
членов общества. 

На практике при проведении спортивных мероприятий возникают 
различные ситуации и нарушения спортивно-технических норм, требующие 
оценки с позиции норм дисциплинарного, административного, а порой и 
уголовного характера.  



 
145 

Согласно ст. 19 Конституции РФ государство провозглашает равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, пола, 
национальности, происхождения и других социальных стратификаторов, а в 
соответствии со ст. 13 основного закона в России запрещено разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни. На международном 
уровне также действуют отдельные договоры и иные нормативные документы, 
в которых однозначно указывается на недопустимость экстремизма в МСД. 
Так, государствами-членами Совета Европы и рядом других государств-
участников Европейской культурной Конвенции ETS № 018 (Париж, 
19 декабря 1954 г.) принята Европейская Конвенция о предотвращении насилия 
и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий и, в 
частности, футбольных матчей ETS № 120 [2; 3]. В национальном 
отечественном законодательстве нормы указанных выше правовых документов 
нашли отражение в Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 № 1156 
«Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований» [4]. За нарушение закрепленных требований КоАП 
РФ и УК РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность. 

Нельзя не обратить внимание и на Федеральный закон от 30.12.2021 
№ 462-ФЗ [5], которым в Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [6] внесены 
изменения: введены персонифицированные карты для посещения спортивного 
соревнования; предусмотрена обязательная идентификация личности зрителей 
спортивных соревнований; определен правовой статус оператора 
информационной системы идентификации болельщиков; установлены 
дополнительные обязанности организаторов официальных спортивных 
соревнований, собственников и пользователей объектов спорта, а также 
организаторов официальных спортивных соревнований. 

Можно с уверенностью утверждать, что внимание законодателя к 
вопросам обеспечения общественной безопасности в период проведения 
официальных спортивных соревнований в целом способствует 
совершенствованию системы обеспечения правопорядка в общественных 
местах, воспитывает в гражданах уважение к закону, повышает правосознание 
и правовую культуру населения страны. 

Совокупность перечисленных норм, а также принимаемых на их 
основании нормативных актов образует отечественное законодательство о 
болельщиках, которым руководствуются, в том числе, сотрудники органов 
внутренних дел при охране правопорядка в период проведения официальных 
спортивных соревнований различного уровня.  

Рассматривая и комментируя отечественного законодательство о 
болельщиках, можно утверждать, что зрители официальных спортивных 
соревнований имеют право на уважение и защиту достоинства личности со 
стороны организаторов и участников официальных спортивных соревнований, 
собственников (пользователей) объектов спорта и сотрудников органов 
внутренних дел [7]. В этом контексте нельзя не обратить внимание на особую 
разновидность экстремистской деятельности – спортивный экстремизм.  
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Исследование проблемы спортивного экстремизма с административно-
правовых позиций показало, что он проявляется на спортивных аренах, 
стадионах и других спортивных объектах при проведении спортивных 
мероприятий в виде хулиганских действий, совершаемых с экстремисткой 
мотивацией, приводящих к травмам спортсменов, болельщиков, лиц, 
обслуживающих служебные мероприятие, представителей спортивных команд 
и других лиц находящихся в зоне спортивных объектов. Спортивный 
экстремизм может также выражается в вандализме – повреждении и 
разрушении имущества, транспорта и т.п. 

Нередко это могут быть оскорбительные выражения или жесты в адрес 
спортсменов, тренеров, судей и других представителей. Так, например, 
темнокожий защитник команды сборной Англии по футболу Денни Роуз 
подвергся расистским оскорблениям со стороны черногорских фанатов во 
время футбольного матча отборочного цикла Евро-2020 в Подгорице [8]. 
Полагаем, что подобные экстремистские выходки с полной уверенностью 
можно отнести к дискриминационным [9]. 

Общим составом административного правонарушения в рассматриваемой 
сфере является ст. 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных соревнований» (для организаторов 
мероприятия и владельцев спортивных объектов – ст. 20.32), а специальными 
составами, – ст.ст. 20.3, 20.3.1 и 20.29 КоАП РФ. Помимо того, правонарушения 
экстремистского характера могут совершаться болельщиками не на самих 
объектах спортивной инфраструктуры, а на прилегающей к ним территории. В 
таком случае правонарушения могут быть квалифицированы по ст.ст. 20.1, 
20.2.2, 20.8, 20.10-20.14, 20.16, 20.17, 20.20-20.24 КоАП РФ и др. 

Следует отметить, что проблема спортивного экстремизма является 
недостаточно исследованной в правовой теории и в юридической науке в 
целом. Неполно изучена и личность «экстремиста-болельщика», мотивы и цели 
данных субъектов. Следует понимать, что, например, футбольные болельщики 
из числа «ультрас» являются самоорганизованным общественным 
объединением, сплоченным вокруг футбольного клуба и его участия в 
спортивных соревнованиях, что делает их крайне удобным объектом 
вовлечения в противоправную, в том числе, экстремистскую, деятельность [10]. 
Для участников подобных формирований характерны радикальность 
социально-политических взглядов, культ здорового образа жизни на фоне 
систематического употребления алкогольной продукции, стремление на 
получение острых ощущений, «дозы адреналина», в том числе, посредством 
создания угрозы для своих жизни и здоровья, а также безопасности 
окружающих. Немаловажным штрихом к характеристике административных 
правонарушений экстремистской направленности на спортивных объектах 
является ложный коллективизм и псевдоанонимность участника массового 
мероприятия. Когда человек ощущает себя частью толпы, в нем просыпаются 
архетипические модели поведения, а нормы морали и требования 
общественного порядка снижают свое корректирующее воздействие. В 
результате, замотивированный на получение острых ощущений субъект, 
реализуя наиболее низменные свои желания и наклонности, склонен к 
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совершению правонарушений хулиганского и экстремистского характера, в том 
числе, сопряженных с причинением вреда здоровью и жизни окружающих, 
повреждением и уничтожением чужого имущества. 

В этом контексте деанонимизация зрителей спортивных мероприятий на 
основании Fan ID в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 
и, с недавнего времени, персонифицированных карт для посещения 
спортивного соревнования, будет способствовать формированию у них 
правовой культуры и спортивной дисциплины. В совокупности с правовой 
возможностью запрета на посещение мест проведения официальных 
спортивных соревнований в дни их проведения в административно-деликтном 
порядке (ст.ст. 3.2 и 3.14 КоАП РФ) эта мера обеспечит выявление лиц, 
склонных к совершению административных правонарушений экстремистской 
направленности. В случае организации в отношении данных лиц эффективной 
индивидуальной профилактической работы возможно добиться существенного 
снижения уровня преступности и деликтности по правонарушениям 
экстремистской направленности. 

В Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремисткой деятельности» [11] а также в ряде иных правовых актов 
содержатся общие нормы, определяющие административно-правовой статус 
субъектов противодействия экстремизму, однако применительно к сфере РМСД 
они не конкретизированы. Полагаем, федеральное законодательство, как 
минимум, следует дополнить термином «спортивный экстремизм», на 
основании которого в дальнейшем может быть построена эффективная система 
противодействия данному деструктивному социальному явлению.  

По мнению автора, спортивным экстремизмом следует понимать 
совокупность деяний, подпадающих под признаки административно 
наказуемых нарушений, выраженных в пропаганде и публичном 
демонстрировании на спортивных аренах, во время проведения спортивных 
мероприятий нацисткой или сходной с ней атрибутики и символики, расизмом, 
хулиганством, открытых призывах к национальной розни, использование 
ненормативной лексики, оскорбительных жестов и действий, совершаемых с 
экстремистскими побуждениями. 
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НОВОЕ БЕЛОРУССКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
О ПРОФИЛАКТИКЕ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 

 
NEW BELARUSIAN LEGISLATION  

ON THE PREVENTION OF DOMESTIC VIOLENCE 
 
В статье анализируются ключевые положения нового законодательства 

Республики Беларусь по предупреждению домашнего насилия, которые 
вступают в силу летом 2022 года. Рассматриваются содержание термина 
«домашнее насилие», основные принципы, на которых будет базироваться 
профилактика рассматриваемого негативного социального явления, 
возможности и полномочия заинтересованных органов в данной сфере. 

 
The key provisions of the new Belarusian legislation on the prevention of 

domestic violence are analyzed in the article. These rules of law come into force in 
the summer of 2022. The content of the term "domestic violence", the main principles 
on which the prevention of this negative social phenomenon will be based, the 
possibilities and powers of the stakeholders in this area are considered. 

 
В Беларуси удельный вес преступлений, совершенных в сфере семейно-

бытовых отношений (2 627), в общей структуре преступности в 2021 году 
составил ровно 3 %. 

Основное количество бытовых преступлений составляют не 
представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие 
преступления: умышленное причинение легкого телесного повреждения, 
истязание, угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или 
уничтожением имущества и иные. По итогам 2021  года такие деяния составили 
81 % (2128) общего количества преступлений, совершенных в сфере семейно-
бытовых отношений. 

В то же время проблема бытовой преступности заключается в высоком 
уровне тяжких и особо тяжких уголовно наказуемых деяний. Так, из общего 
количества зарегистрированных в 2021 году убийств (297), 30 % (89) 
составляют деяния, совершенные членами семьи в отношении своих близких. 
Аналогичная ситуация и с тяжкими телесными повреждениями – в «быту» их 
причинено 26,5 % (190 из 718). 

При этом следует иметь в виду, что приведенные статистические данные 
исходят из понятия «насилие в семье», предусмотренного действующим в 
настоящее время законодательством [1]. 

Нами непосредственно систематизированы существующие в настоящее 
время проблемы профилактики насилия в семье, аргументированы доводы о 
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необходимости принятия со стороны государства конкретных законодательных 
и организационных мер по противодействию рассматриваемому негативному 
явлению, инициирована нормотворческая деятельность, обеспечена разработка, 
согласование с заинтересованными соответствующего законопроекта. 

В результате наших усилий в настоящее время государственное 
управление профилактикой насилия в семье находится в преддверии 
глобальных изменений: 12 июля текущего года вступает в силу Закон 
Республики Беларусь от 6 января 2022 г. № 151-З «Об изменении законов по 
вопросам профилактики правонарушений» (далее – измененный Закон о 
профилактике) [2], целью которого является совершенствование правового 
регулирования профилактики домашнего насилия. 

Ключевым здесь является реализация нашего предложения заменить 
действующий термин «насилие в семье» на «домашнее насилие». В настоящее 
время в качестве членов семьи не рассматриваются близкие родственники, 
проживающие отдельно, бывшие супруги, которые продолжают проживать в 
одном жилище, граждане, которые ранее проживали совместно, в том числе 
имеющие общих детей. В то же время ежегодно регистрируются 
многочисленные факты совершения противоправных деяний в отношении 
указанных категорий. При этом такие преступления не относятся к насилию в 
семье. 

Совершению таких преступлений предшествовали межличностные 
конфликты, в том числе вытекающие из имевших место ранее брачных 
(фактически брачных) отношений. Для недопущения указанных уголовно 
наказуемых деяний меры по предупреждению насилия в семье в настоящее 
время применены быть не могут. 

В целях устранения данного правового пробела измененный Закон о 
профилактике предусматривает меры предупреждения насилия не только в 
кругу семьи, но и со стороны более широко круга лиц, состоящих (состоявших) 
в родственных либо близких отношениях. В этой связи определение «насилие в 
семье», равно как и регулируемый в данной части объект правоотношений, 
изменены на «домашнее насилие», расширяя сферу действия законодательства. 

В измененном Законе о профилактике даются определения действиям 
психологического, сексуального, физического характера, отсутствие которых 
существенно усложняет деятельность правоприменителей. 

Соответствующие термины в полной мере охватывают диспозиции 
соответствующих преступлений и административных правонарушений, 
предусматривающих ответственность за домашнее насилие (например, за 
причинение тех либо иных телесных повреждений, боли, физических или 
психических страданий). В то же время предложенная терминология учитывает 
и иные формы насильственных действий, совершение которых не влечет 
уголовную либо административную ответственность (например, грубые 
аморальные действия, которые объективно дают основания гражданину 
опасаться за свою безопасность или безопасность иных близких ему лиц). 
Выявление таких форм домашнего насилия, свидетельствующих о наличии 
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проблем во взаимоотношениях, важно для оказания помощи по преодолению 
кризисной ситуации со стороны представителей субъектов профилактики 
правонарушений, в том числе не имеющих юридического образования: 
психологов, социальных работников, педагогов. 

Конкретизация содержания соответствующих насильственных действий 
позволит своевременно идентифицировать домашнее насилие, определить его 
вид, принять необходимые и достаточные меры по профилактике 
правонарушений.  

Для белорусского общества не характерно поощрение либо оправдание 
правонарушений в силу обычаев, убеждений, традиций. В соответствии с 
Конституцией государство регулирует отношения между социальными, 
национальными и другими общностями на основе принципов равенства перед 
законом, уважения их прав и интересов (статья 14). Запрещается деятельность 
религиозных организаций, которая сопряжена с нарушением прав и свобод 
граждан, а также препятствует исполнению гражданами их государственных, 
общественных, семейных обязанностей или наносит вред их здоровью и 
нравственности (статья 16) [3]. 

Деятельность субъектов профилактики правонарушений сопряжена с 
получением информации о частной и семейной жизни граждан, с которыми 
проводятся профилактические мероприятия, граждан, в отношении которых 
совершены правонарушения, членов их семей. Распространение такой 
информации, применение мер индивидуальной профилактики правонарушений 
осуществляется в строгом соответствии с законодательством. 

Кроме того, деятельность по профилактике правонарушений нацелена на 
оказание превентивного воздействия на гражданина с целью недопущения 
совершения им административных правонарушений и преступлений, 
последующего привлечения к административной либо уголовной 
ответственности. 

В связи с этим измененным Законом о профилактике закрепляются 
дополнительные принципы деятельности субъектов профилактики 
правонарушений, обеспечивающие защиту гражданина от противоправных 
посягательств в целом, в том числе при совершении фактов домашнего 
насилия, и исключения необоснованного вмешательства в его 
жизнедеятельность: сохранение традиционных семейных ценностей; уважение 
частной жизни; недопустимость рассмотрения обычаев, убеждений, традиций 
как оправдания правонарушений; приоритет предупредительных мер над 
мерами ответственности. 

Предупреждение домашнего насилия, в том числе повторного 
совершения таких фактов, требует наличия всеобъемлющей информации о 
поступающих сообщениях, гражданах, совершающих насилие, пострадавших, 
применяемых мерах предупредительного воздействия и помощи. В настоящее 
время основной массив данной информации фиксируется и накапливается в 
едином государственном банке данных о правонарушениях. В то же время 
значительный объем сведений об имевших место фактах домашнего насилия 
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оказывается утерянным. Например, не подлежат регистрации и учету 
следующие правонарушения: 

– преступления, по которым вынесены постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела за примирением лица, пострадавшего от 
преступления, с обвиняемым по уголовным делам частного обвинения, за 
отсутствием заявления лица, пострадавшего от преступления; 

– административные правонарушения, прекращенные за отсутствием 
заявления потерпевшего либо примирением потерпевшего с физическим лицом, 
в отношении которого ведется административный процесс; 

– факты домашнего насилия, списанные в дело по причине того, что 
административный процесс по ним не начинался в связи с отсутствием 
заявления потерпевшего (если административный процесс начинается только 
по требованию потерпевшего). 

Как следствие, не подлежащий в настоящее время учету массив 
информации о домашнем насилии примерно сопоставим с официально 
регистрируемым объемом. 

Таким образом, дальнейшее системное развитие используемых ресурсов с 
их объединением в одно информационное пространство позволит на 
значительно более качественном уровне обеспечивать деятельность по 
предупреждению домашнего насилия. Накопление и использование 
соответствующей информации позволит выявлять домашнее насилие на ранних 
стадиях (на основании анализа данных о ранее поступивших обращениях за 
помощью), учитывать ее в качестве характеризующих сведений при выборе мер 
индивидуальной профилактической работы с гражданами. 

С этой целью измененным Законом о профилактике закрепляется новый 
механизм – формирование и функционирование реестра информации о фактах 
домашнего насилия, который будет находиться в ведении МВД. 

Измененным Законом о профилактике определен четкий круг 
обязанностей субъектов профилактики правонарушений в сфере 
предупреждения домашнего насилия, к которым отнесены местные 
исполнительные и распорядительные органы, ОВД, органы прокуратуры, 
органы по труду, занятости и социальной защите и учреждения социального 
обслуживания, органы управления образованием и учреждения образования, 
органы управления здравоохранением и государственные организации 
здравоохранения. Учитывая, что каждый субъект имеет как схожие 
полномочия, так и специализированные, полномочия разделены на общие и 
частные. 

К общим полномочиям (в пределах компетенции) предполагается отнести 
такие, как принятие мер по формированию негативного отношения общества к 
домашнему насилию, обеспечение подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов, информирование пострадавших об организациях, 
в которых оказывается помощь, оказание содействия функционированию 
бесплатной «горячей линии» по предоставлению консультаций для 
пострадавших и иные. 
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Исходя из компетенции, к исключительным полномочиям местных 
исполнительных и распорядительных органов предлагается отнести 
организацию и координацию деятельности на местном уровне, определение 
сферы ответственности каждого субъекта профилактики правонарушений, с 
целью чего предписывается создание межведомственных советов по оказанию 
помощи пострадавшим от домашнего насилия, которые будут координировать 
данную работу в рамках протоколов межведомственного взаимодействия (их 
примерная форма будет установлена постановлением Совета Министров). 

Профилактический учет в отношении граждан, совершивших домашнее 
насилие, для предупреждения тяжких последствий противоправного поведения 
будет осуществляться на более ранней стадии – после первого привлечения к 
административной ответственности за деяние, относящееся к домашнему 
насилию, и при проведении проверки в соответствии с требованиями уголовно-
процессуального законодательства. 

Так, даже единственное привлечение к административной 
ответственности свидетельствует о наличии негативной ситуации в 
межличностных отношениях участников конфликта и необходимости 
незамедлительного профилактического влияния на гражданина, совершившего 
домашнее насилие. В свою очередь действующий Закон о профилактике 
предусматривает такое воздействие только после повторного привлечения к 
административной ответственности, что негативно сказывается на 
предупреждении правонарушений. 

Проведение проверки в соответствии с требованиями уголовно-
процессуального законодательства вообще не предусматривает каких-либо 
предупредительных мероприятий, несмотря на то, что потерпевший и 
подозреваемый в абсолютном большинстве случаев продолжают проживать 
совместно. 

Важным инструментом индивидуальной профилактики домашнего 
насилия является защитное предписание. В то же время длительная процедура, 
предшествующая его вынесению, значительно снижает актуальность 
механизма, не позволяет применять его в целях пресечения насилия. Данная 
мера используется, по сути, в качестве дополнительного наказания к решению 
по делу об административном правонарушении. 

В настоящее время невозможно применить защитное предписание и при 
ведении уголовного процесса. Подобные проблемы могут повлечь (и влекут на 
практике) более тяжкие последствия развития конфликта. 

В связи с этим установлена возможность применения защитного 
предписания при начале административного или уголовного процесса по факту 
домашнего насилия, что существенно повысит уровень защищенности 
пострадавших, позволит свести к минимуму взаимоотношения сторон на пике 
конфликтной ситуации. 

Учитывая эффективное применение защитных предписаний (только за 
2021 г. их применено 8 174, из которых 6 911 – с обязанностью покинуть общее 
с пострадавшим жилое помещение) устанавливаемые измененным Законом о 
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профилактике положения носят схожий характер: они устанавливают запрет 
предпринимать попытки выяснять место пребывания пострадавшего, посещать 
места его нахождения, общаться с пострадавшим, распоряжаться общей 
совместной собственностью, обязанность временно покинуть общее с 
пострадавшим жилое помещение на срок до 15 суток, а в дальнейшем с санкции 
прокурора – до 30 суток.  

Важным элементом при принятии решения о применении защитного 
предписания будет являться оценка риска – формализованная процедура для 
определения вероятности продолжения либо повторного совершения 
домашнего насилия с наступлением тяжких либо особо тяжких последствий, в 
том числе смерти пострадавшего. В ходе указанной процедуры будет 
обеспечена фиксация исчерпывающей информации об обстоятельствах 
конфликта, а также обобщение сведений о предыдущих обращениях за 
помощью, принятых по ним мерах реагирования, противоправных деяниях 
гражданина, совершившего домашнее насилие, его привлечении к 
административной и уголовной ответственности, других обстоятельствах, 
имеющих значение для обеспечения защиты пострадавшего. 

С целью повышения эффективности защиты пострадавшего 
предусмотрена обязанность гражданина, в отношении которого применено 
защитное предписание, передать должностному лицу органа внутренних дел 
ключи от общего жилого помещения (в последующем передаются 
пострадавшему), сообщить о месте своего временного пребывания. В свою 
очередь на органы внутренних дел возложена обязанность по контролю за 
исполнением защитного предписания и наблюдению за поведением 
гражданина, в отношении которого оно применено.  

Важным элементом предупредительных мероприятий является 
комплексная работа с гражданами, пострадавшими в результате 
правонарушений. Измененным Законом о профилактике пострадавшие 
наделяются правом на действенную защиту и оперативное реагирование, 
получение комплексных услуг и помощи. При этом их получение будет 
возможно вне зависимости от места регистрации, что крайне важно с 
практической точки зрения, так как соответствующие организации, 
предоставляющие услуги и помощь, могут находиться не только в другом 
районе, но и даже регионе.  

Так, значительное количество пострадавших, сообщая о фактах 
домашнего насилия, не желают привлекать гражданина, совершившего такое 
насилие, к ответственности (отказ от написания заявления, когда привлечение к 
ответственности возможно только по требованию пострадавшего). Вместе с тем 
такое положение не должно исключать возможность получения пострадавшим 
помощи либо услуг. 

Полагаем, что новое законодательство о профилактике домашнего 
насилия, в разработке которого нами принято самое непосредственное участие, 
повысит эффективность деятельности государственных органов по защите 
пострадавших, даст серьезный толчок для проведения дальнейших научных 
исследований в рассматриваемой сфере. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ 

ПОЛИЦИИ В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF POLICE 
OFFICERS IN THE FIELD OF ADMINISTRATIVE LEGISLATION 
 
Исследование правоприменительной практики в сфере охраны 

общественного порядка, осуществления производства по делам об 
административных правонарушениях сотрудниками полиции свидетельствует 
о наличии ряда проблем реализации обязанностей в ходе выявления и 
документирования административных правонарушений. 

 
The study of law enforcement practice in the field of public order, the 

implementation of proceedings on cases of administrative offenses by police officers 
indicates a number of problems in the implementation of duties in the course of 
identifying and documenting administrative offenses. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции» (далее – ФЗ «О полиции») [1] обеспечение общественного 
порядка является одним из основных направлений деятельности полиции. Этим 
акцентируется значимая роль полиции в области охраны общественного 
порядка. Согласно п. 11 ст. 12 ФЗ «О полиции» на ее сотрудников возложены 
обязанности по выявлению, пресечению административных правонарушений и 
осуществлению их производства.  

Анализ правоприменительной деятельности свидетельствует о 
проблемах, возникающих в процессе ее осуществления.  

Так, сравнительный обзор современного административного 
законодательства и действовавшего до 1 июля 2002 г. в части сбора материала и 
производстве по делам об административных правонарушениях, 
свидетельствует о его значительном усложнении. Административные 
материалы, составленные до 2002 года значительно уступают по объему 
подготовленным в действующий период, схожих порой с уголовными делами. 

Либерализация общественных отношений, в том числе в сфере 
административной деятельности ОВД, реформирование системы МВД России 
вносили изменения и в сфере осуществления сотрудниками полиции 
производства по делам об административных правонарушениях, в том числе по 
реализации дополнительных гарантий защиты прав и свобод граждан при 
реализации принципа презумпции невиновности.  

Из системы МВД России были выведены медицинские вытрезвители. С 
их отсутствием значительно усложнилось оформление материалов дела об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.21 КоАП РФ и 
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соответственно увеличилось время сотрудников полиции, затраченное на их 
подготовку [2, С. 552–554]. 

Основная нагрузка при несении службы по охране общественного 
порядка, в том числе по реализации антиалкогольной политики возлагается на 
сотрудников патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы (ППСП, 
ДПС). Важную роль в указанном направлении продолжают играть сотрудники 
службы участковых уполномоченных полиции (далее – УУП). 

Для исследования вопросов, касающихся реализации УУП политики 
антиалкогольного законодательства, нами было проведено анкетирование 
слушателей учебных групп, обучающихся на факультете профессиональной 
подготовки в 2021 году. Приняли участие УУП, прибывшие из регионов 
Алтайского края, Кемеровской области и республики Алтай. В результате 
анализа анкетирования были выявлены ряд проблемных вопросов, которые 
нередко значительно затрудняют деятельность участковых уполномоченных 
при их известной интенсификации служебной деятельности. 

Так, при выявлении указанных выше правонарушений и их 
процессуальном документировании требуется вынесение УУП постановления о 
направлении правонарушителя на медицинское освидетельствование. Даже в 
городе с медицинским учреждением данная процедура занимает достаточное 
время для ее выполнения. В районе сельской местности, где такое учреждение 
находится на расстоянии нескольких десятков километров от выявленного 
правонарушения задача значительно усложняется. К этому как указывают 
участковые уполномоченные могут дополнительно накладываться другие 
вопросы: отсутствие лицензией на право такого освидетельствования, работник 
такого учреждения нередко не усматривает признаков правонарушения, 
предусмотренных ст. 20.21 КоАП, трудности освидетельствования 
несовершеннолетних без родителей или лиц их заменяющих. Кроме этого 
значительным фактором в недостаточной эффективности указанных 
административных мер остаются незначительные санкции за данные и другие 
виды правонарушений, что указывает на отсутствие требований эффективности 
профилактического характера. Как уже указывалось выше, все чаще становится 
сложным установление факта нахождения граждан в общественном месте в 
состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 
общественную нравственность. Причиной тому является отсутствие 
примечаний и толкований законодателя в рассматриваемой норме и 
соответственно субъективности оценочных суждений при привлечении к 
ответственности. В большей степени УУП отмечалась проблематичность 
привлечения к административной ответственности при выявлении фактов 
распития в общественных местах, спиртосодержащей жидкости из емкости без 
этикетки, с последующим проведением экспертизы для соответствующего 
официального подтверждения. Процедура изъятия, дальность нахождения 
специализированного учреждения и длительность подготовки заключения по 
экспертизе также занимают значительное время. Напомним, что в современной 
сельской местности решение вопроса становится проблематичным или не 
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выполнимым.  При отсутствии служебного и личного транспорта задача 
усложняется. Сущность сказанного можно сформулировать как подтверждение 
того, что такие мероприятия значительно отвлекают от исполнения служебных 
обязанностей, а также в итоге являются недостаточно эффективными для 
защиты общественного порядка и предупреждения административных 
правонарушений. 

Судьи, должностные лица, рассматривающие административные 
материалы для принятия решения о привлечении к ответственности 
правонарушителя исходят из необходимости наличия в деле максимальных 
доказательств вины правонарушителя. Например, при реализации 
антиалкогольного законодательства, выявлении других правонарушений от 
сотрудников полиции требуются: протокол изъятия, экспертиза (медицинская, 
спиртосодержащей жидкости), наличие свидетелей, понятых, Также  все чаще 
необходимо фото-видио фиксация факта правонарушения и действий самих 
сотрудников при этом, При их отсутствии по административному материалу 
может быть не принято решение, либо при жалобе гражданина в дальнейшем 
решение будет отменено и привлечены к ответственности уже сами сотрудники 
полиции.  

Примером может быть ситуация, когда наряд выявил курильщика рядом с 
входом в здание автовокзала. Предупреждение сотрудников ППС о 
недопустимости подобного поведения не возымело успеха, в результате был 
составлен протокол об административном правонарушении за нарушение 
запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах 
в соответствии со ст. 6.24 КоАП. Однако через небольшой промежуток 
времени, появилась жалоба, о не законном ограничении прав гражданина. При 
рассмотрении материалов выяснилось, что отсутствовала фотография 
подтверждающая факт правонарушения, не было учтено расстояние, которое не 
должно превышать 15 метров. Сотрудники находились без прибора измерения 
расстояния (метра). Лицо было освобождено от привлечения к 
административной ответственности, сотрудникам объявлено взыскание. 

Не маловажно при этом, что показания самих сотрудников как свидетелей 
явно недооцениваются. Это дополнительно накладывает на правоприменителя 
трудности при сборе материалов доказывания вины нарушителя. 

Например, после пресечении драки сотрудниками полиции были 
составлены в отношении ее участников административные материалы по ст. 
6.1.1. КоАП РФ. В суде граждане заявили, что телесных повреждений друг 
другу не наносили. Дело было прекращено в связи с отсутствием состава 
правонарушения [3, С. 69]. 

Актуальность поставленной проблемы подтверждается определением 
Верховного суда (далее – ВС), который встал на сторону жителя Санкт-
Петербурга, оказавшегося в отделении полиции за нецензурную брань в 
присутствии водителя такси и сотрудников полиции. В отделении задержанный 
со слов полицейских стал вести себя буйно, агрессивно, в результате чего они 
применили в отношении него электрошокер. Суд Ленинского районного суда 
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г. Санкт-Петербурга прекратил дело, возбужденное сотрудниками полиции по 
ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). В решении уточнялось, что вину 
пассажира доказать не удалось, так как полицейские не нашли свидетелей 
хулиганства. Позже по данному факту Верховный суд указал на обязанность 
должностных лиц доказать законность и необходимость административного 
задержания лица, применения к нему физической силы и спецсредств, а также 
их соразмерность содеянному с учетом конкретных обстоятельств дела [4]. 
ВС РФ рекомендует судьям всеми способами помогать человеку добиться 
правды в неравном споре с людьми в погонах. Также на сотрудников возложена 
обязанность фиксации и надлежащего оформления документов о совершении 
гражданами правонарушений и законности, применяемых к ним мер 
воздействия [5].  

Данные примеры свидетельствует о том, что выявленные 
правонарушения полицейскими не является гарантом привлечения виновного к 
административной ответственности. Немаловажно, что здесь отражается 
современный подход по доверию к сотрудникам полиции как представителям 
государственной исполнительной власти. 

Принцип неотвратимости административной ответственности, который 
предполагает, что установление и применение административной 
ответственности должно обеспечивать наказание всех лиц, совершивших 
административные правонарушения, не всегда находит свое отражение в 
административной практике применения.  

Полагаем, что по этой причине сотрудники могут «закрывают глаза» на 
происходящее, чтобы избежать, затронутых выше трудностей и возможно 
самим не оказаться виновными в подобных ситуациях. 

Правонарушитель в наши дни все чаще обладает тем перечнем знаний 
своих прав, которые помогает ему защитить себя и избежать ответственности.  

По сути, за отсутствием или проблематичности фиксации факта 
правонарушения, сотрудники полиции на службе не всегда имеют возможность 
привлечь правонарушителя к юридической ответственности. Более сложно это 
сделать, если сотрудник находится не при исполнении служебных 
обязанностях. Не потому ли правонарушения становятся довольно 
распространенным явлением? С другой стороны, при составлении материалов 
значительно снижается оперативность производства по делам об 
административных правонарушениях, связанные с большими временными 
затратами на их оформление. Снижается плотность нарядов, закрепленных на 
территории. Дополнительные трудности возникают в связи с ростом 
некомплекта самих сотрудников полиции. Определенная часть граждан 
привыкает к отступлению от требований закона, от принципа неотвратимости 
наказания, антиобщественное воспринимается за обычную норму. Несомненно, 
при этом снижается авторитет самих сотрудников полиции. Не решенные 
вопросы оказывают существенное влияние на деятельность полиции при 
выполнении возложенных на них задач по охране общественного порядка. 



 
160 

Соответственно должна быть выработана определенная государственная 
политика по противодействию правонарушениям, ответственность за которые 
установлена административным законодательством. Затронутые вопросы 
свидетельствуют о необходимости совершенствования законодательства и 
правоприменительной деятельности полиции. 

Пути решения могут быть в создании благоприятных условий для 
выполнения указанных обязанностей сотрудниками полиции, их оптимизация. 
Необходимо использование отечественного опыта, заимствование 
эффективных положений зарубежного законодательства с механизмом их 
реализации. Давно назрела необходимость обеспечением технических средств, 
в частности, измерения алкоголя (алкотестером), средствами фото-
видеофиксации всех полицейских выполняющих служебные обязанности, без 
необходимости подтверждения факта правонарушения очевидцами, понятыми, 
медицинскими работниками. 

В большей степени решение видеться в предоставлении больших 
полномочий сотрудникам полиции посредством реализации презумпции 
доверия.  
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА  
В АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
THEORETICAL AND LEGAL PROBLEMS OF THE PROSECUTOR'S 

PARTICIPATION IN ADMINISTRATIVE  
AND JURISDICTIONAL ACTIVITIES 

 
Статья посвящена анализу доктринальной и законодательной базы, 

раскрывающей особенности реализации административно-процессуального 
статуса прокурора в производстве по делам об административных 
правонарушениях.  

 
The article is devoted to the analysis of the doctrinal and legislative 

framework, revealing the features of the implementation of the administrative-
procedural status of the prosecutor in the proceedings on administrative offenses. 

 
Термин прокуратура заимствован из польского языка, в свою очередь, 

будучи заимствованным из французского. Но изначально происходит от 
латинского слова procurator, образованному от глагола procurare – 
«заботиться» [1, с. 253] прототипично латинское слово cure означает «забота, 
уход, лекарство»). 

Органы прокуратуры России имеют внушительную историю, 
насчитывающую около трехсот лет. Как подчеркивает Ю.М. Горячковская 
[2, с. 25], до конца XVII – начала XVIII вв. прокурорского надзора, как 
такового, не существовало. Выделался народный надзор, который 
осуществлялся (лицами с выборными должностями) и высший надзор 
(должностными лицами специальных органов). Немного позже, 18 марта 1714 
года, Петром I был подписан Указ «О порядке наследования движимого и 
недвижимого имущества». В соответствии с этим Указом надзор стали 
осуществлять фискалы (тайный надзор) и прокуроры (явный надзор). 
Считается, что институт прокуратуры учрежден «Указом о должности Сената» 
[3] Петра I о реформе Сената 12 января 1722 года. Данным Указом вводилась в 
России должность прокурора, который должен подчиняться генерал-прокурору. 
Органы прокуратуры создавались как высшие органы исполнительной и 
законодательной власти Российской империи для «уничтожения или 
ослабления зла, проистекающего из беспорядков в делах, неправосудия, 
взяточничества и беззакония» [4, с. 12]. 

С 1802 года органы прокуратуры были преобразованы в составную 
частью вновь образованного Министерства юстиции. Интересно, что министр 
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юстиции стал генерал-прокурором (по должности). В соответствии с правилами 
судебной реформы 1864 года судебная власть отделилась от обвинительной 
власти. При судебных местах были созданы должности особых прокуроров с 
сотоварищами. В ходе рассматриваемой судебной реформы деятельность 
прокуратуры стала направленной преимущественно на участие прокуроров в 
уголовном судопроизводстве [5, с. 28]. 

В ноябре 1917 года прокурорский надзор был ликвидирован, как 
пережиточно-буржуазный. В майе 1922 года Постановлением ВЦИК было 
принято «Положение о прокурорском надзоре». В соответствии с ним была 
учреждена Государственная прокуратура, которая стала выполнять функции 
общего надзора; надзора за деятельностью следственных органов дознания; 
надзор за местами содержания заключенных под стражу; подержание 
обвинения в суде. 

У прокуратуры СССР (июнь 1933 года, Постановление ЦИК и Совнарком 
СССР) появились дополнительные функции: надзор за милицией и 
исправительно-трудовыми учреждениями; опротестовывание приговоров и 
других решений судов, и приостановление исполнения таких решений; 
возбуждение уголовного преследования и поддержание обвинения о всех 
советских судах и др. 

Как самостоятельный правоохранительный орган прокуратура 
обособилась в декабре 1933 года (Положение о Прокуратуре СССР). 
Прокуратура была независима от государственных органов и была подотчетна 
только Президиуму ЦИК и Совнаркому СССР. Следует отметить, что в 
тридцатые годы прошлого столетия прокуратура надзирала за исполнением 
законов судебными органами и органами дознания и предварительного 
следствия. Конституция СССР 1936 года отделила прокуратуру от органов 
юстиции. Конституция ввела понятие высшего надзора за исполнением 
законов, который стал принадлежать исключительно прокуратуре. 

В сентябре 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 
прокурорско-следственным работникам устанавливаются классные чины 
прокуроров и следователей, приравненных к воинским званиям. В марте 1946 
года принимается Закон СССР «О присвоении Прокурору СССР наименования 
Генерального прокурора СССР». Указом Президиума Верховного Совета СССР 
было учреждено «Положение о прокурорском надзоре в СССР» (май 1955 
года). 

В 70-е годы прошлого столетия прокуратура СССР законотворчески была 
обеспечена собственным Законом СССР «О прокуратуре СССР» от 30 ноября 
1979 года № 1162-X [6].  

В январе 1992 года Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 17 января 1992 года № 2202-1. Закон существует по 
сегодняшний период. 

Таким образом, прокуратура стала самостоятельным органом. В 
современный период прокуратура является государственным 
правоохранительным органом, официально не относящимся ни к одной ветви 
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государственной власти. Теория разделения властей предполагает соединение 
всех видов государственной власти в одних «руках» (в «руках» государства), с 
одновременными делением такой власти на ветви: законодательную, 
исполнительную, судебную. Концепция разделения властей – это реализуемый 
на практике политический и правовой институт, политическая теория, 
юридическая доктрина и, предусматривающая дифференциацию 
самостоятельных, независимых, взаимодействующих, взаимоконтролирующих 
органов государственной власти на подсистемы.  

Хотим согласиться с доктринальной точкой зрения о необходимости 
выделении контрольно-надзорной ветви власти, куда вошли бы некоторые 
субъектов такой власти [7, с. 109] (прокуратура, Счетная палата РФ, 
Уполномоченный по правам человека РФ, Центральная избирательная 
комиссия РФ, Администрация Президента РФ, Центральный банк России и др.). 
Указанных субъектов еще называют федеральными органами с особым 
статусом. В свою очередь, считаем необходимым предложить, выделение 
отдельной главы в Конституции России для прокуратуры России, как 
самостоятельного обособленного и независимого государственного органа. 
Рассматриваемую ветвь власти можно назвать на выбор законодателя: 
контрольная, контрольно-надзорная, надзорно-охранительная, надзорно-
обеспечительная, органами государственной власти с особым статусом», иная 
отрасль государственной власти. 

Следует отметить, что в ряде зарубежных государств прокуратура не 
рассматривается как автономная система, а, как считается, частью 
исполнительной или судебной власти [8, с. 37].  

Таким образом, прокуратура за время своего существования выполняла 
различные функции, и относилась к различным правоохранительным органам 
(ветвям государственной власти). В современный период прокуратура по-
прежнему не относится ни к одной ветви государственной власти. В связи с 
этим, предлагаем включить прокуратуру, как правоохранительный орган, в 
контрольно-надзорную ветвь государственной власти. В связи с этим 
необходимо ввести в Конституцию новую отдельную главу с названием 
«Прокуратура Российской Федерации».  

Перейдем непосредственно к понятию и элементам административно-
правового статуса прокурора в производстве по делу об административном 
правонарушении. 

Существует несколько подходов к определению правового статуса. В 
структуру правового статуса включается различный набор элементов.  

Основы правового положения некоторые ученые структурно 
интерпретируют следующим образом: индивидуальный статус; специальный 
статус; конституционно-правовой статус. Другие ученые рассматривают эти 
понятия как философские категории (общее, особенное, отдельное): общий 
статус, специальный и индивидуальный [9, с. 341]. Специальный статус еще 
можно назвать родовым статусом (отраслевым).  
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Правовой статус прокурора относится к специальному 
(профессиональном) статусу личности состоит из требований, предъявляемым к 
претендентам, порядка наделения полномочиями, оснований приостановления, 
прекращения статуса, полномочий; особого порядка привлечения к 
административной и уголовной ответственности; ограничения по службе; 
социальным обеспечением и др.  

Бобров В.К. [10, с. 104] добавляет в качестве элемента правового статуса 
прокурора еще: обязанности, ограничения и запреты, связанные с 
прохождением службы в органах и организациях прокуратуры.  

Следует отметить, что у прокуратуры более десяти направлений 
деятельности [11, с. 210]: административное преследование; уголовное 
преследование; прокурорский надзор; участие прокурора в отправление 
правосудия (в рассмотрение дел судами); координация деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью; редакционно-
издательская деятельность; международное сотрудничество; подготовка кадров 
прокуратуры и повышение их квалификации; антикоррупционная экспертиза 
законопроектов; участие в правотворческой деятельности; рассмотрение жалоб 
и заявлений граждан. 

Не все направления деятельности прокуратуры связаны с участием 
прокурора в производстве по делу об административном правонарушении. К 
направлениям деятельности прокурора в этой области можно отнести 
следующие: административное преследование; прокурорский надзор; участие 
прокурора в отправление правосудия. 

Анализ законодательства показывает, что процессуальный статус 
прокурора в административном судопроизводстве имеет ряд особенностей.  

Во-первых, прокурор не может заключить соглашение о примирении, 
освобождается от обязанности по уплате судебных расходов, участвовать в 
рассмотрении административного дела по основаниям, предусмотренным ст. 
31, 33 КАС РФ.  

Во-вторых, законодательство предусматривает дополнительные 
обязанности прокурора как административного истца. Не менее важная форма 
участия прокурора в административном судопроизводстве реализуется 
посредствам вступления в инициированные другими субъектами дела в целях 
дачи заключения по административному делу (ч. 7 ст. 39 КАС РФ) [12, с. 107].  

В соответствии с ч. 5 ст. 38 КАС РФ прокурор может выступать в 
качестве административного ответчика, как носитель публичных полномочий. 
А.Ю. Винокуров, Ю.Г. Насонов, В.С. Выскуб, ссылаясь на нормы КАС РФ, 
высказывают мнение о потенциальной возможности осуществления 
прокурором функции административного ответчика [13, с. 60].  

Таким образом, подводя итог, необходимо подчеркнуть, что прокурор 
обладает правовым (профессиональным, специальным) статусом. Можно 
выделить следующие особенности правового статуса прокурора как субъекта 
производства по делам об административных правонарушениях, согласно 
которым прокурор: является гарантом производства; участвует как в судебном, 
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так и во внесудебном производстве; имеет правовой статус с материальной и 
процессуальной законодательной регламентацией; обладает широким кругом 
процессуальных полномочий. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 

 
PREVENTION OF VIOLATIONS OF MANDATORY REQUIREMENTS 
CARRIED OUT BY LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES DURING 

MUNICIPAL CONTROL OVER THE DISTRIBUTION  
OF OUTDOOR ADVERTISING 

 
В статье рассматриваются вопросы профилактики нарушений 

обязательных требований, осуществляемой органами местного 
самоуправления в сфере распространения наружной рекламы, анализируется 
практика осуществления различных профилактических мероприятий, 
делаются определенные выводы. 

 
The article discusses the issues of prevention of violations of mandatory 

requirements carried out by local governments in the field of outdoor advertising 
distribution, analyzes the practice of implementing various preventive measures, and 
draws certain conclusions. 

 
Понятие профилактики нарушений обязательных требований является 

принципиально новым для контрольно-надзорной деятельности, внимание 
данному вопросу как в прикладных, так и в теоретических аспектах начали 
уделять только в последние несколько лет [1]. 

Профилактическое мероприятие – это мероприятие, проводимое 
контрольно-надзорным органом в целях предупреждения возможного 
нарушения подконтрольными субъектами (и (или) неопределенным кругом 
лиц) обязательных требований, направленное на снижение рисков причинения 
ущерба охраняемым законом ценностям и отвечающее следующим признакам: 
реализация самими контрольно-надзорными органами в отношении 
неопределенного круга лиц или в отношении конкретных подконтрольных 
субъектов (объектов); отсутствие принуждения и рекомендательный характер 
для подконтрольных субъектов; отсутствие неблагоприятных последствий  для 
подконтрольных субъектов, в отношении которых они реализуются и т. д. [2]. 

В данной статье мы будем рассматривать вопросы профилактики 
нарушений обязательных требований, которая осуществляется исключительно 
органами местного самоуправления (далее – ОМСУ) при проведении 
муниципального контроля за распространением наружной рекламы. Отметим, 
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что данный вид контроля не выделяется в федеральном законодательстве. 
Однако ОМСУ округов и районов уполномочены на выдачу разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, его аннулирование, выдачу 
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций, 
и т. д. Для реализации данных вопросов местного значения необходимы 
полномочия по контролю, которыми некоторые органы местного 
самоуправления наделяют себя самостоятельно [3, с. 254]. 

Но перейдем непосредственно к профилактике; часть 2 статьи 44 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон 
о государственном контроле и надзоре, и муниципальном контроле в 
Российской Федерации) [4] устанавливает обязанность контрольного органа 
ежегодно утверждать программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики) 
по каждому виду контроля. В развитие данного положения принято 
Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям» [5] в пункте 15 которого указывается, что программа 
профилактики утверждается решением уполномоченного должностного лица 
контрольного (надзорного) органа не позднее 20 декабря предшествующего 
года и размещается на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в 
сети «Интернет» в течение 5 дней со дня утверждения. 

Так, сайт администрации Красноармейского муниципального района 
Челябинской области содержит программу профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства при осуществлении 
муниципального контроля в сфере распространения наружной рекламы на 2020 
и на 2021-2022 плановые года. 

На сайте администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области размещена программа профилактики нарушений 
обязательных требований на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

Сайт администрации городского округа Первоуральск Свердловской 
области содержит программу профилактики только за 2021 год. 

Отдельный раздел, посвященный программам профилактики нарушений 
при осуществлении рассматриваемого нами вида контроля, предусмотрен на 
сайте Чернушинского городского округа Пермского края, но он не заполнен. 

К сожалению, нами не было найдено ни одной программы профилактики, 
утвержденной на текущий 2022 год. 

Перейдем к рассмотрению практики осуществления ОМСУ отдельных 
профилактических мероприятий. Так, в ч. 2 ст. 45 Закона о государственном 
контроле и надзоре, и муниципальном контроле в Российской Федерации 
устанавливается, что при осуществлении муниципального контроля по общему 
правилу в обязательном порядке осуществляются только два из них, это 
информирование и консультирование.   
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Информирование заключается в размещении определенных сведений на 
официальном сайте контрольного органа, таких как: тексты нормативных 
правовых актов, регулирующих осуществление контрольных мероприятий, 
утвержденных проверочных листов, руководства по соблюдению обязательных 
требований, перечень объектов контроля и т.д.  

На сайте администрации Виноградовского муниципального округа 
Архангельской области размещена форма проверочного листа, используемого 
при осуществлении муниципального контроля над размещением и 
использованием рекламных конструкций. 

Так, руководство по соблюдению обязательных требований в сфере 
наружной рекламы, а также реестр подконтрольных субъектов и объектов 
размещены на сайте администрации Чебаркульского городского округа 
Челябинской области. 

Сайт администрации Шумихинского муниципального округа Курганской 
области включает подробный перечень нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется при проведении рассматриваемого нами вида контроля. 

На сайте администрации Луховицкого городского округа Московской 
области размещен перечень нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, проверка которых осуществляется при проведении 
контроля в рассматриваемой нами сфере. Также на данном сайте размещено 
обобщение практики осуществления муниципального контроля в сфере 
наружной рекламы за 2020 год, из которого следует, что сотрудниками отдела 
архитектуры, градостроительства и рекламы администрации рассматриваемого 
муниципального образования осуществлялось консультирование юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по телефону по вопросам 
соблюдения требований в сфере наружной рекламы. 

К сожалению, нами не было найдено ни одного сайта ОМСУ, на котором 
бы размещалась все виды перечисленной информации. 

Е.Н. Смирнова, комментируя положение, обязывающее размещать 
аналогичную информацию и содержащееся в пункте 1 части 2 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [6] 
указывает, что абсолютное большинство органов, осуществляющих 
контрольно-надзорную деятельность, своевременно отреагировали на данное 
требование [7]. Тем не менее, можем привести в пример сайт администрации 
Боровичского муниципального района Новгородской области, на котором из 
рассматриваемой нами информации размещен исключительно 
административный регламент, устанавливающий порядок осуществления 
муниципального контроля за размещением и использованием рекламных 
конструкций. 

В.И. Майоров и В.В. Денисенко указывают на то, что несмотря на 
установление приоритета профилактики в контрольно-надзорной деятельности 
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и постепенное формирование общих правовых основ профилактической 
работы, недостаточно разработанной является отраслевая нормативная база 
профилактики по конкретным видам контроля и надзора [8]. Данная проблема 
характерна и для нашего случая. 

Тем не менее, А.М. Переседов указывает, что переоценить значение 
превенции в системе государственного управления в целом и контроля 
(надзора) в частности довольно трудно. Именно данное направление позволяет 
минимизировать риск совершения правонарушений при минимальных затратах 
как со стороны органов публичной власти, поскольку профилактика обходится 
значительно дешевле проверок, так и со стороны контролируемых лиц, 
поскольку профилактика не предполагает использование инструментов 
принуждения [9].  

Также Е.Н. Смирнова отмечает, что качественная профилактика снижает 
финансовые затраты на проводимые контрольно-надзорные мероприятия. 
Снижение финансовых издержек происходит как со стороны контрольно-
надзорных органов, так и со стороны субъектов предпринимательской 
деятельности. Уменьшается количество «контролеров», так, с 2010 года их 
количество уменьшилось практически в два раза [1]. 

Мы также видим необходимость развития данной формы контроля, 
осуществляемого органами местного самоуправления, в том числе и в 
отношении правил распространения наружной рекламы. Как показал анализ 
сайтов ОМСУ, те из них, которые осуществляют муниципальный контроль в 
сфере наружной рекламы, далеко не всегда уделяют должное внимание 
профилактики нарушений обязательных требований в данной сфере. Возможно, 
чтобы придать «импульс» данному процессу, необходимо выделить данный вид 
муниципального контроля на федеральном уровне, в Федеральном законе от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» [10].  
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КОНВОИРОВАНИЕ ЛИЦ,  
ЗАДЕРЖАННЫХ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ 

 
CONVOYING OF PERSONS  

DETAINED UNDER ADMINISTRATIVE PROCEDURE 
 

В статье описывается деятельность органов внутренних дел по 
направлению лица, задержанного в административном порядке в 
территориальный суд для принятия решения в рамках дела об 
административном правонарушении и последующем его конвоировании в 
специальное учреждение полиции. 

 
The article describes the activities of the internal affairs bodies in sending a 

person detained administratively to a territorial court for making a decision in the 
framework of a case on an administrative offense and his subsequent escort to a 
special police institution. 

 
Законодательные механизмы, направленные на реализацию 

правоотношений возникающие в сфере осуществления административной 
деятельности, в частности привлечения лиц к административной 
ответственности и отправления правосудия, должны соответствовать 
принципам законности, справедливости, правовой безопасности и 
гарантировать защиту прав и свобод человека, что само по себе закреплено в ст. 
ст. 19, 21, 46 и 49 Конституции РФ. 

Организация работы на местах приобретает особое значение в условиях 
продолжающейся эпидемии новой короновирусной инфекции (COVID-19), а 
также в рамках оптимизации контроля за служебной деятельностью 
сотрудников полиции, осуществляющих доставление, задержанных в 
административном порядке в территориальный суд и в последующем и в 
специальный приемник. 

Административным задержанием, согласно юридическим нормам 
КоАП РФ является кратковременное ограничение свободы физического 
лица [1]. Задержание вправе осуществлять, в том числе сотрудники органов 
внутренних дел МВД России. Приказом МВД России от 30.04.2012 № 389 
утверждено Наставление о порядке исполнения обязанностей и реализации 
прав полиции в дежурной части территориального органа МВД России после 
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доставления граждан, положениями которого закреплены правоотношения, 
связанные с содержанием лиц, задержанных в административном порядке, в 
помещениях дежурных частей органов внутренних дел [2]. 

Правоотношения по организации и обеспечению порядка и условий 
содержания лиц, подвергнутых административному аресту, определены 
приказами МВД России от 10.02.2014 № 83 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка в местах отбывания административного ареста» [3], от 
10.02.2014 № 84 дсп «Об утверждении Наставления по организации 
содержания лиц, подвергнутых административному аресту, в местах отбывания 
административного ареста» [4]. 

Административно-арестованные лица, содержатся в помещениях, 
которые должны отвечать санитарным требованиям и исключать возможность 
их самовольного оставления. Так, в докладе Уполномоченного по правам 
человека в Краснодарском крае за 2021 год отмечается, что в 2021 году членами 
общественных наблюдательных комиссий осуществлено посещений 113 
специальных приемников, уполномоченными по правам человека в субъектах 
Российской Федерации 49 специальных приемников. Отмеченные недостатки, 
как правило, связаны с техническим состоянием и конструктивными 
особенностями зданий и помещений специальных учреждений [5]. 

Деятельность органов внутренних дел по направлению лица, 
задержанного в административном порядке в территориальный суд для 
принятия решения в рамках дела об административном правонарушении и 
последующем его конвоировании в специальное учреждение полиции 
законодательно не урегулирована. Данную проблему поднимали в своих 
публикациях ряд авторов [6].  

Если обратиться, к практике деятельности органов внутренних дел в 
Краснодарском крае, так, в У(О)МВД по Краснодарском краю (далее – У(О) 
МВД по краю) формируются группы конвоирования задержанных лиц (далее - 
ГКЗЛ) по обеспечению конвоирования лиц, задержанных в административном 
порядке, профилактике самовольных оставлений ими объектов пребывания, 
соблюдение мер личной безопасности сотрудниками территориальных органов 
МВД России на районном уровне.  

Для выполнения задач по конвоированию лиц, задержанных в 
административном порядке, в территориальный суд и в специальное 
учреждение полиции в У(О)МВД по краю формируются ГКЗЛ из числа лиц 
численностью не менее 3 единиц на 1 единицу спецавтотранспорта. В состав 
ГКЗЛ, как правило, включаются сотрудники всех служб. Запрещается 
включение в состав ГКЗЛ 2-х и более сотрудников одной службы. Увеличение 
численности состава ГКЗЛ и их количество определяется руководителем У(О) 
МВД по краю, исходя из количества лиц, задержанных в административном 
порядке, подлежащих конвоированию. Старшим ГКЗЛ назначают сотрудника 
среднего или старшего начальствующего состава У(О)МВД по краю, водителем 
– сотрудника, закрепленного в установленном порядке за спецавтотранспортом. 
Все сотрудники, включенные в состав ГКЗЛ должны быть экипированы палкой 
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специальной и средством ограничения подвижности, в целях применения при 
возникновении оснований, установленных законом. 

После проведения соответствующего инструктажа старший ГКЗЛ 
направляет водителя для осмотра спецавтотранспорта, который исключает 
наличие в отсеке для перевозки лиц, задержанных в административном порядке 
предметов, которыми возможно причинение вреда жизни и здоровью, в том 
числе сотрудников ГКЗЛ. О готовности к выезду докладывает старшему ГКЗЛ, 
после чего осуществляет посадку конвоируемых лиц в спецавтотранспорт. 
Приняв доклад от водителя о готовности, и получив в дежурной части 
необходимые документы, старший ГКЗЛ совместно с конвоиром ГКЗЛ обязаны 
обеспечить конвоирование лиц, задержанных в административном порядке в 
спецавтотранспорт по одному. По окончании посадки конвоир занимает место 
в спецавтотранспорте, позволяющее вести постоянное наблюдение за 
перевозимыми лицами, дверь в отсеке для их размещения закрывается на 
навесной замок, ключи от которого передаются старшему ГКЗЛ. 

По прибытии в территориальный суд, спецавтотранспорт по возможности 
подгоняется максимально близко к двери здания суда, через которую 
предусматривается конвоирование. Водитель ГКЗЛ по команде старшего ГКЗЛ 
должен занять место, позволяющее вести эффективное наблюдение за 
гражданами, имеющими намерения вступить в контакт с конвоируемыми 
лицами, и пресекающими их в установленном законом порядке. Старший ГКЗЛ 
направляется в помещение суда, предусмотренное для временного размещения 
лиц, задержанных в административном порядке, осматривает его, исключает 
наличие предметов, которыми возможно причинение вреда жизни и здоровью, 
в том числе сотрудников ГКЗЛ. После осмотра закрывает помещение на замок 
и направляется к спецавтотранспорту. Водитель ГКЗЛ, получив ключи от 
навесного камерного замка, осуществляет полную выдачу лиц, задержанных в 
административном порядке, прибывшему после осмотра старшему ГКЗЛ и 
конвоиру, после чего замыкает спецавтотранспорт, исключая возможность 
доступа в него посторонних лиц, и совместно со старшим и конвоиром ГКЗЛ 
осуществляет конвоирование лиц в помещение суда. Вывод лиц, задержанных в 
административном порядке, в помещение суда, где запланировано 
рассмотрение административных материалов, осуществляется старшим и 
конвоиром ГКЗЛ, как правило, по одному, но не более 2 человек. При этом 
охрана остальных задержанных лиц, обеспечивается водителем ГКЗЛ в 
помещении для их временного размещения. 

По окончании судебных заседаний старший ГКЗЛ осуществляет 
самостоятельное конвоирование лиц, подвергнутых административному аресту 
от помещения суда для временного размещения задержанных лиц к 
спецавтотранспорту, по одному, с применением средств ограничения 
подвижности в положении «руки сзади». Конвоир ГКЗЛ соответственно 
осуществляет выдачу арестованных лиц в помещении для их временного 
размещения, а водитель ГКЗЛ прием в спецавтомобиле. По окончании погрузки 
в спецавтотранспорт, дверь отсека для перевозки арестованных закрывается на 
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навесной замок, ключи от которого предаются старшему ГКЗЛ. Далее ГКЗЛ 
направляется в специальное упреждение полиции для сдачи конвоируемых лиц. 
Высадка лиц из спецавтотранспорта осуществляется по возможности на 
территории специального учреждения полиции, либо в непосредственной 
близости от входных в учреждение дверей (ворот). Охрана лиц, подвергнутых 
административному аресту, на территории и в помещениях спецучреждения 
полиции осуществляется по указанию старшего ГКЗЛ конвоиром ГКЗЛ до 
наступления юридического факта их приема в специальное учреждение 
полиции. После передачи арестованных лиц в специальное учреждение 
полиции ГКЗЛ направляется в расположение дежурной части У(О) МВД по 
краю и в дальнейшем действует по указанию старшего должностного лица 
дежурной части. 

Запрещается оставление лиц, задержанных и арестованных в 
административном порядке без наблюдения сотрудника ГКЗЛ во всех местах 
их пребывания при выполнении задачи по конвоированию этих лиц. 

Применение средств ограничения подвижности к лицам, подвергнутым 
административному аресту, осуществляется в установленном законом порядке. 

Координация и руководство деятельностью ГКЗЛ осуществляется 
дежурными частями У(О)МВД по краю. В случае необходимости, в 
установленном порядке для оказания помощи ГКЗЛ к месту происшествия 
может быть направлен наряд группы немедленного реагирования. 

Резюмируя вышеизложенное, мы приходим к выводу, что возникает 
необходимость юридического закрепления ГКЗЛ из числа сотрудников органов 
внутренних дел и подчеркиваем, что надлежащее функционирование ГКЗЛ на 
законодательном уровне призван обеспечить именно приказ МВД России, 
который будет определять порядок конвоирование лиц, задержанных в 
административном порядке и включать следующие понятия: 

1. Лицо, задержанное в административном порядке – физическое лицо, 
задержанное сотрудниками органов внутренних дел в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях за совершение административного правонарушения, 
наказание? за совершение которого может быть назначено в виде 
административного ареста.   

2. Группа конвоирования задержанных лиц– временное 
специализированное формирование при дежурных частях органов внутренних 
дел создаваемое на основании приказа начальника органа внутренних дел и 
призванное выполнять задачи по конвоированию лиц, задержанных в 
административном порядке. 

3. Спецавтотранспорт – транспортное средство, предназначенное для 
перевозки людей и используемое группой конвоирования задержанных лиц, для 
конвоирования лиц, задержанных в административном порядке. 

4. Специальное учреждение полиции – специальный приемник для 
содержания лиц, подвергнутых административному аресту органов внутренних 
дел, а также изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых 
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органов внутренних дел при отсутствии в территориальном органе внутренних 
дел специального приемника для содержания лиц, подвергнутых 
административному аресту.  

5. Объект пребывания – помещение органа внутренних дел, судебного 
органа, медицинской организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, иное помещение, где предусматривается временное 
пребывание лиц, задержанных в административном порядке до их приема в 
специальное учреждение полиции, спецавтотранспорт. 
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧАСТКОВОГО 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
 

REVISITING THE ORGANIZATION OF WORK OF THE DISTRICT 
POLICE COMMISSIONER WITH CITIZENS' APPEALS 

 
В данной статье рассматриваются ряд вопросов организации работы 

участкового уполномоченного полиции с обращениями граждан. 
 
This article discusses the main issues of organizing the work of the district 

police commissioner with citizens' appeals and problematic issues in their 
consideration. 

 
В настоящее время, одним из важнейших направлений деятельности 

государства является защита прав и свобод граждан. В условиях развития 
цифрового общества, создано большое многообразие способов и инструментов, 
позволяющих гражданам реализовывать свои права. Органы внутренних дел 
занимают одно из центральных мест в данной системе, рассматривая 
значительный объем информации. Служба участковых уполномоченных 
полиции это осуществляет путем рассмотрения заявлений и обращений 
граждан, приема граждан и т.д. 

Увеличение количества обращений граждан, некомплект и многие другие 
проблемные аспекты влияют на эффективность деятельности службы 
участковых уполномоченных полиции. Все это приводит к формированию 
негативного отношения граждан к представителям данной службы и 
деятельности ведомства в целом.  

Полное по объему и своевременное рассмотрение обращений граждан 
участковым уполномоченным полиции осуществляется с помощью комплекса 
нормативно-правовых актов различного уровня. Основными являются 
Конституция РФ, федеральный закон «О полиции», федеральный закон «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», приказ 
МВД России от 29.03.2019 года № 205, регламентирующий организацию 
деятельности службы.  

В соответствии с вышеуказанным приказом МВД России, основными 
формами несения службы участковым уполномоченным полиции являются: 

1.1. Профилактический обход административного участка. 
1.2. Рассмотрение обращений граждан. 
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1.3. Индивидуальная профилактическая работа. 
1.4. Прием граждан. 
1.5. Отчеты перед населением о проделанной работе. [3] 
Также он рассматривает порядок рассмотрения и организацию данного 

направления деятельности.  
Хочется обозначить, что в рамках обращений граждан значительная часть 

проверок приходится на долю участкового уполномоченного полиции, 
поскольку функция по рассмотрению обращений граждан является одной из 
форм несения службы и он чаще всего взаимодействующим с гражданами. 
Определенная часть данных обращений не содержит в себе признаков состава 
преступлений и административных правонарушений, однако должны быть 
полностью изучены и проверены в соответствии с действующим 
законодательством. Работа с данными обращениями граждан отнимает большое 
количество времени и сил, что негативно сказывается на качестве учетно-
регистрационной дисциплины. Кроме того, органы прокуратуры возвращают 
определенную часть материалов на повторную проверку. Необходимо 
проработать вопрос об отсеивании данных обращений и заявлений, от тех, по 
которым реально необходимо проводить проверку.  

Развитие цифровых технологий позволяет подготовить и направить 
обращение в электронном виде у себя дома. На официальном сайт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации есть вкладка «Онлайн-
сервисы»,  где одним из разделов является «Прием обращений граждан и 
организации». Данный раздел содержит правила по оформлению   обращений. 
Заявителю обходимо заполнить имеющиеся в форме поля и направлять 
заявление или обращение, при необходимости прикрепив к письму 
электронные документы, подтверждающие его доводы. Данный способ подачи 
обращений позволит сократить очереди в территориальных отделах полиции и 
усилить контроль за их исполнением. Также на данном сайте, можно узнать, 
кто из участковых уполномоченных полиции обслуживает административный 
участок, на территории которого расположен ваш дом. 

Основными принципами, которыми должен руководствоваться 
участковый уполномоченный полиции при рассмотрении обращений граждан 
являются: принцип соблюдения прав и законных интересов граждан, принцип 
законности, объективность, беспристрастность и другие. Это факт является 
также требующим особого внимания. Все вышеуказанное требует от 
участкового персональной дисциплинированности и знание положении 
действующего законодательства, а также остальных положительных качеств 
личности, ведь без них, тяжело надеется на успех.  

Необходимо продумать вопрос о создании комплексной системы (с 
использованием современных технологий), которая позволит органам 
внутренних дел, в том числе участковым уполномоченным, обеспечивать 
эффективную работу по указанному направлению деятельности, что будет 
способствовать повышению престижа службы участковых уполномоченных 
полиции и ведомства в целом. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЦ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИЗОЛЯТОРАХ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

ENSURING THE RIGHTS, FREEDOMS AND LEGITIMATE INTERESTS 
OF PERSONS HELD IN THE TEMPORARY DETENTION CENTERS OF 
THE INTERNAL AFFAIRS BODIES OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

 
Изоляторы временного содержания органов внутренних дел относятся к 

местам заключения под стражу. Администрацией данных спецучреждений 
предпринимаются меры по обеспечению прав, свобод, законных интересов и 
безопасности лиц, содержащихся под стражей. В свою очередь, сотрудники 
ИВС осуществляют их изоляцию, охрану и надзор за ними. За нарушения, 
допущенные сотрудниками ИВС либо задержанными и заключенными под 
стражу, отечественным законодательством предусмотрены меры 
ответственности. 

 
Temporary detention centers of the internal affairs bodies are places of 

detention. The administration of these special institutions takes measures to ensure 
the rights, freedoms, legitimate interests and safety of persons in custody. In turn, the 
employees of the TDC carry out their isolation, protection and supervision. For 
violations committed by employees of the TDC or those detained and taken into 
custody, domestic legislation provides measures of responsibility. 

 
К местам, предназначенным для содержания задержанных и заключенных 

под стражей, относятся изоляторы временного содержания органов внутренних дел 
(далее – ИВС). Данные спецучреждения предназначены для: 

– кратковременного содержания под стражей задержанных в соответствии с 
УПК Республики Беларусь; 

– содержания лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения 
применено заключение под стражу, до направления их в следственные изоляторы 
(на срок до 3-х суток);  

– содержания переводимых лиц, которые содержаться под стражей в 
следственных изоляторах, для проведения следственных, иных процессуальных 
действий, оперативно-розыскных мероприятий за пределами населенных пунктов, 
где находятся следственные изоляторы, из которых ежедневная доставка этих лиц 
невозможна, на время проведения следственных, иных процессуальных действий, 
оперативно-розыскных мероприятий; 

– содержания задержанных граждан, направляемых в лечебно-трудовые 
профилактории Министерства внутренних дел Республики Беларусь; 
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– содержания административно арестованных, а также административно 
задержанных за совершение административных правонарушений, за которые 
может быть наложено административное взыскание в виде административного 
ареста или депортации, в том числе административно задержанные, совершившие в 
состоянии алкогольного опьянения правонарушения, за которые может быть 
наложено административное взыскание в виде административного ареста (после их 
вытрезвления) [1].  

В соответствии со ст. 22 Закона Республики Беларусь «Об органах 
внутренних дел Республики Беларусь» на органы внутренних дел возложена 
обязанность обеспечивать содержание, охрану и конвоирование лиц, содержащихся 
под стражей [2, 7]. На сегодняшний день в Республике Беларусь функционирует 99 
ИВС, в которых насчитывается 2979 спальных мест. Сущность охраны лиц, 
содержащихся под стражей, состоит в проведении комплекса мероприятий, 
направленного на обеспечение их надежной изоляции и постоянного надзора за 
ними с целью исключить возможность их сокрытия от следствия и суда, сокрытия 
вещественных доказательств, воспрепятствования установлению истины по 
уголовному делу или продолжения заниматься преступной деятельностью, а также 
обеспечить исполнение приговора. В ИВС установлен режим, который 
обеспечивает соблюдение прав, свобод и законных интересов содержащихся лиц, 
исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, охрану и надзор, безопасность 
на период пребывания, а также безопасность самих сотрудников спецучреждения. 
Обеспечение режима возлагается на руководство ИВС. 

Мерами по обеспечению содержания лиц под стражей в изоляторе 
временного содержания являются: непрерывное наблюдение за поведением лиц, 
содержащихся под стражей; запрещение лицам, содержащимся под стражей, 
передвигаться без конвоя; система проверок; проведение личного обыска и 
досмотра вещей; соблюдение правил внутреннего распорядка ИВС; осуществление 
пропускного режима в ИВС; содержание лиц в специально оборудованных и 
надежно изолированных камерах. 

Доставляемых в ИВС лиц ознакамливают с их правами и обязанностями, 
режимом содержания под стражей, распорядком дня. Для этого в ИВС на видном 
месте размещается стенд с информацией об основных правах и обязанностях лиц, 
содержащихся под стражей, а в камерах – информация о распорядке дня [3]. 

Администрация ИВС постоянно принимает меры, обеспечивающие 
реализацию прав, свобод и законных интересов лиц, содержащихся в ИВС. Во-
первых, общие и одиночные камеры полностью отвечают требованиям 
пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам. В камерах имеются 
отделенный санитарный узел, место для приема пищи, средства радиовещания 
и вентиляционное оборудование. Если в камерах отсутствуют холодильник и 
телевизор, то допускается их передача лицам, содержащимся под стражей, для 
установки и использования в камерах [6]. 

По санитарным нормам площадь в камере на одного человека 
устанавливается в размере не менее двух с половиной квадратных метров, а 
беременным женщинам и женщинам, имеющим при себе детей – в размере не 
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менее четырех квадратных метров. В ИВС имеются банно-прачечные помещения, 
библиотека и места для прогулок. Продолжительность ежедневных прогулок 
составляет не менее двух часов, а для беременных женщин и женщин, имеющих 
детей до 3-х лет, а также несовершеннолетних – не менее трех часов. Для указанной 
категории лиц созданы особые условия содержания в ИВС [1]. С целью 
соблюдения требований санитарных правил и норм, предъявляемых для 
надлежащего функционирования ИВС ежегодно реализуется ряд мероприятий по 
улучшению материально-технического и санитарно-эпидемиологического 
состояния. Так, на выделенные государственные средства в ИВС при УВД 
Витебского облисполкома с 2019 г. и по настоящее время проведены текущие и 
косметические ремонты, произведена полная замена водопроводных труб, 
осуществлена замена раковин, унитазов, в отдельных камерах  произведен полный 
ремонт со снятием «шубы», оштукатуриванием, покраской и установкой кроватей, 
монтаж перегородок для отделения санитарной зоны от мест спального и общего 
пользования; проведена прочистка вентиляционных шахт ИВС, а также дренажей 
для проветривания помещений. В 2021 году увеличилось количество душевых 
комнат (санпропускников), санузлов. С целью соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм два раза в год осуществляется закупка 
дезинфецирующих средств для их применения и использования в камерах, 
кухонном блоке, иных помещениях учреждения. Отделы надзорно-исполнительной 
деятельности УВД облисполкомов постоянно изучают потребность ИВС в 
постельных и столовых принадлежностях, постельном белье, средствах личной 
гигиены, настольных играх, мебели, бытовой технике.  

Однако несмотря на то, что постоянно ведется работа и осуществляется 
контроль за обеспечением условий содержания лиц в ИВС, реализацией их прав, 
свобод и законных интересов, задержанные и заключенные под стражу обращаются 
в различные инстанции с требованием о восстановлении их нарушенных прав в 
условиях изоляции. Такие обращения (жалобы, заявления) подлежат рассмотрению 
в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и 
юридических лиц» от 18.11.2011 № 300-З, Инструкцией об организации работы с 
обращениями граждан и юридических лиц и ведения делопроизводства по ним в 
органах внутренних дел и внутренних войсках Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь, утвержденной приказом МВД Республики Беларусь от 
26.12.2018 № 363 [4, 5]. Так, судом Молодечненского района Минской области 
было обоснованно отказано в удовлетворении искового заявления гр-на Г. о 
возмещении морального вреда, в котором истец указал, что в период нахождения в 
ИВС ему не предоставлялись прогулки, возможность мытья в бане (душевой). Из-за 
отсутствия в ИВС горячего водоснабжения он был вынужден мыться в душе под 
холодной водой, что негативно сказалось на его здоровье. В ходе судебного 
разбирательства было установлено, что гр-н Г. не изъявлял желание относительно 
предоставления ему ежедневных прогулок, а отсутствие горячей воды было 
обусловлено ремонтом водопроводных труб. 

Содержащийся в ИВС гр-н К. обратился в Управление надзорно-
исполнительной деятельности МВД Республики Беларусь с жалобой о том, что в 
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период нахождения в спецучреждении питание не соответствовало установленным 
нормам, его принуждали к выполнению работ по уборке помещений ИВС. В ходе 
проверки факты, указанные в обращении гр-на К., не подтвердились. Последний за 
период содержания в ИВС зарекомендовал себя с отрицательной стороны, 
неоднократно высказывал недовольство режимом содержания, не выполнял 
законные требования сотрудников ИВС. Согласно требований пункта 111 Правил 
внутреннего распорядка изоляторов временного содержания территориальных 
органов внутренних дел, утвержденных постановлением МВД от 30.11.2016 № 315 
уборка камер и других помещений ИВС проводится содержащимися под стражей 
лицами в порядке очередности. Питание в ИВС организовано в соответствии с 
нормой 3, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 21.11.2006 № 1564. 

Подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209 
УК, гр-н М. подал в УВД Миноблисполкома жалобу, в которой изложил 
требование о проведении проверки по факту не предоставления ему прогулок во 
время содержания в ИВС. По данному обращению была проведена проверка, в ходе 
которой исследованы обстоятельства, изложенные в жалобе, а также материально-
бытовое обеспечение и санитарно-эпидемиологическое благополучие ИВС. Во 
время проверки УВД Миноблисполкома подтвердился факт не предоставления 
прогулок гр-ну М. в период его содержания в ИВС, к виновным лицам приняты 
предусмотренные законодательством меры ответственности.  

Вместе с тем в ИВС происходят различного характера происшествия, 
зачастую случаи членовредительства со стороны лиц, содержащихся в ИВС. 
Основными причинами таких происшествий являлись: 

а) несоблюдение сотрудниками ИВС установленного порядка несения 
службы, ненадлежащее выполнение ими своих служебных обязанностей 
(некачественное проведение личного обыска, осмотра камер и находящихся в них 
личных вещей задержанных и заключенных под стражу); 

б) недостаточный уровень проводимой руководителями подразделений 
воспитательной работы с личным составом; 

в) игнорирование требований ведомственных нормативных правовых актов, 
регламентирующих организацию служебной деятельности.  

Поэтому, как представляется, усиление контроля за соблюдением 
дисциплины и законности сотрудниками ИВС, систематическое проведение 
воспитательной работы руководством ИВС и территориальных ОВД, которым 
подчинены ИВС, позволят не допустить чрезвычайные происшествия и обеспечить 
реализацию прав и законных интересов лиц, содержащихся в данных 
спецучреждениях.  
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

PREVENTIVE MEASURES UNDER THE LEGISLATION  
ON ADMINISTRATIVE OFFENSES 

 
В статье раскрыта сущность и правовая природа новеллы белорусского 

административного законодательства – профилактических мер воздействия. 
В зависимости от обстоятельств и категории совершенного 
административного правонарушения могут быть применены те или иные 
профилактические меры воздействия, определены их виды, основания и 
порядок применения, вместе с тем, имеется ряд проблемных вопросов, в 
частности, соотношение профилактических мер воздействия с 
административной ответственностью и административными взысканиями. 

 
The article reveals the essence and legal nature of the novelty of the 

Belarusian administrative legislation - preventive measures. Depending on the 
circumstances and category of the committed administrative offense, certain 
preventive measures of influence can be applied, their types, grounds and procedure 
for application are determined, however, there are a number of problematic issues, in 
particular, the correlation of preventive measures with administrative responsibility 
and administrative penalties. 

 
Административная ответственность является наиболее важным и 

действенным средством борьбы с административными правонарушениями. По 
своему содержанию она выражается в отрицательной оценке поведения 
нарушителя, его порицании, установлении негативных последствий в виде 
карательных санкций, которые призваны предупредить совершение 
противоправных деяний в будущем.  

Несмотря на множество нововведений, внесенных законодателем в 
Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – 
КоАП) 2021 г., все еще не выработана завершенная научно обоснованная 
концепция административной ответственности, которая была бы отражена в 
административно-деликтном законодательстве и реализована в 
правоприменительной деятельности.  

Практически все российские и белорусские юристы солидарны во 
мнении, что административная ответственность – это отдельный вид 
юридической ответственности, основным содержанием которого является 
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принуждение. Однако в теории административно-деликтного права нет единой 
точки зрения относительно определения ее понятия. КоАП 2003 г. и КоАП 
2021 г. закрепляют только отдельные признаки и не раскрывают формы ее 
реализации. 

Законодатель в КоАП 2003 г. весьма узко подошел к трактовке понятия 
административная ответственность. Ст. 4.1 КоАП 2003 г. звучала следующим 
образом: административная ответственность выражается в применении 
административного взыскания к физическому лицу, совершившему 
административное правонарушение, а также к юридическому лицу, 
признанному виновным и подлежащему административной ответственности в 
соответствии с настоящим Кодексом. 

В КоАП 2021 г. понятие административной ответственности раскрыто 
гораздо шире. Так, согласно ч. 1 ст. 4.1 КоАП 2021 г., административная 
ответственность выражается в порицании лица, совершившего 
административное правонарушение, и наложении административного 
взыскания на физическое лицо, совершившее административное 
правонарушение, и на юридическое лицо, подлежащее административной 
ответственности [1]. В этой связи часто административная ответственность 
отождествляется с административным взысканием (наказанием) за 
совершенное правонарушение. Однако кара не является целью привлечения к 
ответственности и наложения взыскания. Административное наказание должно 
назначаться лицу, в отношении которого уже применялись меры 
профилактического воздействия, но не достигли необходимого 
воспитательного эффекта.  

Каждая мера административной ответственности, применяемая 
государством к правонарушителю, направлена на предупреждение совершения 
новых административных правонарушений, как этим лицом, так и другими 
гражданами, которые осознают негативные последствия противоправного 
деяния в виде мер ответственности. Критерием разграничения мер 
принуждения и предупреждения (профилактики) следует считать наличие 
негативных последствий в виде кары.  

В КоАП 2021 г. меры, применяемые к правонарушителю, которые 
можно считать мерами административной ответственности, разделены на 
профилактические меры воздействия и административные взыскания.  

Появление института профилактических мер воздействия является 
свидетельством общей тенденции либерализации административного 
законодательства. Согласно ст. 5.1 КоАП к лицу, совершившему 
административное правонарушение, в целях предупреждения совершения им 
новых административных правонарушений могут применяться следующие 
профилактические меры воздействия: устное замечание; предупреждение; меры 
воспитательного воздействия (в отношении несовершеннолетних) [1]. 

Устное замечание заключается в разъяснении физическому лицу 
противоправного характера и общественной вредности совершенного им 
административного правонарушения и предостережении о недопустимости 
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противоправного поведения с его стороны. Устное замечание объявляется при 
освобождении физического лица от административной ответственности в связи 
с признанием совершенного деяния малозначительным до начала 
административного процесса.  

Предупреждение заключается в письменном предостережении лица, 
совершившего административное правонарушение, о недопустимости 
противоправного поведения с его стороны и правовых последствиях 
повторного совершения данного правонарушения. В ч. 1 ст. 8.3 КоАП 
предусматривается несколько условий, при одновременном соблюдении 
которых возможно освобождение от административной ответственности за 
совершение административного проступка с вынесением предупреждения.  

Таким образом, ч. 1 ст. 8.3 КоАП носит императивный характер и 
предусматривает обязательность освобождения от административной 
ответственности за совершение административных проступков. Исключением 
из данного правила является совершение некоторых административных 
проступков против безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

Предупреждение может применяться также при совершении 
значительных административных правонарушений. При этом должны быть 
соблюдены в обязательном порядке одновременно все условия, характерные 
для освобождения от административной ответственности при совершении 
административного проступка. А сама правовая норма носит диспозитивный 
характер, и решение отдается на усмотрение должностного лица органа, 
ведущего административный процесс.  

Третьей разновидностью профилактических мер воздействия являются 
меры воспитательного воздействия, применяемые в отношении 
несовершеннолетних. К ним относятся: разъяснение законодательства; 
возложение обязанности принести извинения потерпевшему; возложение 
обязанности загладить причиненный вред; ограничение досуга. При этом к 
несовершеннолетнему могут быть применены как одна, так и несколько мер 
воспитательного воздействия. Содержание мер воспитательного воздействия 
раскрыто в ст. 9.5 КоАП. Данные меры применяются к несовершеннолетним в 
целях воспитания в случае освобождения их от административной 
ответственности по любому из оснований. Как правило, они связаны с 
применением предупреждения. При этом несовершеннолетние могут быть 
освобождены от административной ответственности с применением 
предупреждения вне зависимости от категории совершенного 
административного правонарушения.  

Факт того, что законодатель объединяет профилактические меры 
воздействия и административные взыскания в один раздел КоАП 2021 г., 
свидетельствует об их единой правовой природе. Однако кодекс не дает ответ 
на вопрос о том, являются ли данные меры формой реализации 
административной ответственности.  

Профилактические меры воздействия следует отграничивать не только 
от административных взысканий, но и от мер профилактики правонарушений. 
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В ст. 2 Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений» прямо указано, что профилактика 
правонарушений при ведении уголовного и административного процессов, 
исполнении наказаний и иных мер уголовной ответственности осуществляется 
в соответствии с другими законодательными актами [2].  

Применение профилактических мер воздействия по основаниям и 
процессуальному порядку исполнения отличается от наложения 
административного взыскания. Профилактические меры также не содержат 
кару и не влекут для лица негативные последствия в виде наказания, но 
содержат порицание и учитываются при совершении нового правонарушения. 
Лицо фактически приобретает статус подвергавшегося профилактическим 
мерам воздействия. На основании этого данные меры можно считать формой 
реализации административной ответственности без наложения 
административного взыскания.  

Изложенное позволяет сделать ряд выводов и сформулировать 
отдельные предложения по совершенствованию законодательства.  

Административную ответственность можно определить как вид 
юридической ответственности, который выражается в применении 
административного взыскания и профилактических мер воздействия за 
совершение административного правонарушения [3, с. 86].  

Семенюк Д.П. выделил следующие признаки профилактических мер 
воздействия: по своей правовой природе они являются формой реализации 
административной ответственности; применяются для достижения целей 
административной ответственности без наложения административного 
взыскания и наступления его карательных последствий; влекут уменьшение 
количества лиц, привлекаемых к административной ответственности, при 
сохранении эффективности охраны общественных отношений; учитываются 
при наложении взыскания за совершение нового административного 
правонарушения (лицо считается подвергавшимся профилактическим мерам 
воздействия и уже не может быть освобождено от наложения 
административного взыскания с применением данных мер, за исключением 
несовершеннолетних); отличаются от административных взысканий правилами 
применения, закрепленными в ПИКоАП; по своей правовой природе 
отличаются от мер профилактики правонарушений, закрепленных в Законе 
Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений».  

На наш взгляд, разд. III КоАП 2021 г. целесообразно назвать «Меры 
административной ответственности» и закрепить в нем предложенное 
уточненное понятие административной ответственности.  

Поскольку гл. 4 КоАП 2021 г. по своему содержанию объединяет нормы, 
определяющие привлечение к административной ответственности различных 
субъектов (физических лиц, юридических лиц, военнослужащих и др.), мы 
согласны с мнением Семенюка Д.П. о том, что необходимо изменить ее 
название на «Субъекты административной ответственности», при этом понятие 
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административной ответственности необходимо закрепить в разделе «Меры 
административной ответственности», а не в гл. 4.  

В ст. 1 гл. 5 КоАП «Профилактические меры воздействия» 
целесообразно закрепить определение данных мер: «профилактические меры 
воздействия – меры, применяемые к лицу, совершившему административное 
правонарушение, при освобождении от административного взыскания по 
основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, в целях предупреждения 
совершения им новых административных правонарушений». 

Исходя из данного определения в соответствующих статьях КоАП и 
ПИКоАП слова «освобождение от административной ответственности» 
необходимо заменить на «освобождение от административного взыскания». 

Таким образом, появление профилактических мер воздействия является 
новеллой белорусского административно-деликтного законодательства, 
свидетельствующей о его либерализации и дифференцированном подходе к 
каждому совершенному административному правонарушению [4, с. 74], 
требующей глубокого изучения, анализа правоприменительной практики и 
выработке соответствующих предложений по совершенствованию 
законодательства. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ  
И АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ В ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ: 
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ НЕИЗБЕЖНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ»? 
 

OPTIMIZATION OF CONTROL AND SUPERVISORY AND 
ADMINISTRATIVE-JURISDICTIONAL POWERS OF THE DISTRICT 
AUTHORIZED POLICE OFFICER IN THE FIELD OF ROAD SAFETY: 

NECESSITY OR INEVITABILITY DUE TO REALIZATION OF 
«REGULATORY GUILLOTINE»? 

 
В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с участием 

участкового уполномоченного полиции в осуществлении федерального 
государственного надзора в области безопасности дорожного движения. 
Автором определяются проблемы, связанные с реализацией участковым 
уполномоченным полиции контрольно-надзорных и административно-
юрисдикционных полномочий при осуществлении указанного вида федерального 
государственного надзора, и делается вывод о необходимости их оптимизации 
и совершенствовании правового регулирования возникающих в этой связи 
правоотношений.  

 
This article discusses issues related to the participation of the district 

authorized police officer in the implementation of federal state supervision in the 
field of road safety. The author defines the problems associated with the 
implementation of control and supervisory and administrative-jurisdictional powers 
by the district authorized police officer in the implementation of this type of federal 
state supervision, and concludes that it is necessary their optimization and 
improvement of the legal regulation of the legal relations arising in this connection. 

 
Деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения 

является сложной и многоаспектной. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 2 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее – 
Федеральный закон «О полиции») обеспечение безопасности дорожного 
движения относится к основным направлениям деятельности полиции [1]. 

Основными субъектами в системе МВД России, призванными 
обеспечивать безопасность дорожного движения в соответствии с 
действующим законодательством, являются подразделения ГИБДД МВД 
России [20]. Вместе с тем, кроме указанных подразделений, для выполнения 
отдельных функций в обозначенной сфере деятельности привлекаются и иные 
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службы полиции, в частности подразделения участковых уполномоченных 
полиции. 

Так, п. 10.5 Инструкции по исполнению участковым уполномоченным 
полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном 
участке, утвержденной приказом МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 (далее 
– Инструкция по исполнению УУП служебных обязанностей), установлено, что 
участковый уполномоченный полиции при выполнении на обслуживаемом 
административном участке возложенных на него задач должен принимать 
участие в исполнении государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора в области безопасности дорожного 
движения [3]. 

Обращает на себя внимание то, что Инструкция по исполнению УУП 
служебных обязанностей, в отличие от ранее действовавшего Наставления по 
организации деятельности участковых уполномоченных полиции, 
утвержденного приказом МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 (далее – 
Наставление по организации деятельности УУП [4], не содержит правовых 
норм, непосредственно определяющих обязанности участкового 
уполномоченного полиции по осуществлению федерального государственного 
надзора в области безопасности дорожного движения. 

Фактически правовые нормы, содержащиеся в Инструкции по 
исполнению УУП служебных обязанностей, носят бланкетный характер и 
отсылают к Административному регламенту исполнения Министерством 
внутренних дел Российской Федерации государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 
участниками дорожного движения требований законодательства Российской 
Федерации в области безопасности дорожного движения, утвержденному 
приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664 (далее – Административный 
регламент, утвержденный приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664).  

Предметом рассматриваемого вида федерального государственного 
надзора в соответствии с п. 5 Административного регламента, утвержденного 
приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664, является соблюдение 
лицами, принимающими непосредственное участие в процессе дорожного 
движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира 
транспортного средства требований законодательства Российской Федерации в 
области безопасности дорожного движения в процессе перемещения людей и 
грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.  

Но, каков объем полномочий участкового уполномоченного полиции в 
реализации федерального государственного надзора за соблюдением 
участниками дорожного движения требований законодательства Российской 
Федерации в области безопасности дорожного движения?  

Согласно п. 29 Административного регламента, утвержденного 
приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664, участковый 
уполномоченный полиции определен полноправным субъектом осуществления 
рассматриваемого вида федерального государственного надзора [5]. То есть он 
может реализовывать все виды административных процедур (действий), 
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которые предусмотрены указанным Административным регламентом, включая 
применение мер административного воздействия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях.  

 По поводу последнего необходимо отметить то, что полномочия 
участковых уполномоченных полиции по привлечению к административной 
ответственности за отдельные правонарушения в области безопасности 
дорожного движения регламентируются КоАП РФ.  

Так, п. 9 ч. 1 ст. 23.3 КоАП РФ наделяет старших участковых 
(участковых) уполномоченных полиции полномочиями возбуждать и 
рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных: 

– ст. 12.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством, не 
зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не 
прошедшим государственного технического осмотра или технического 
осмотра»; 

– ч. 1 и 2 ст. 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с 
нарушением правил установки на нем государственных регистрационных 
знаков»; 

– ч. 1, 2 и 3 ст. 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством 
водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами 
дорожного движения»; 

– ст. 12.22 КоАП РФ «Нарушение правил учебной езды»; 
– ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей»; 
– ст. 12.28 КоАП РФ «Нарушение правил, установленных для движения 

транспортных средств в жилых зонах»; 
– ч. 1 и 2 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения 

пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения»; 
– ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения 

пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание 
помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью потерпевшего» [6]. 

Кроме того, участковые уполномоченные полиции так же наделены 
правом составлять протоколы об административным правонарушениям по 
другим составам, предусмотренным главой 12 КоАП РФ, которые в 
соответствии с ч. 2 ст. 28.3. КоАП РФ отнесены к компетенции полиции [6; 7]. 

Как мы видим, законодатель наделил участковых уполномоченных 
полиции достаточно широким кругом административно-юрисдикционных 
полномочий в сфере безопасности дорожного движения. Однако, несмотря на 
это, действия участковых уполномоченных полиции при выявлении 
перечисленных составов правонарушений, зачастую сводятся лишь к их 
пресечению или задержанию лиц их совершивших. Исключение составляют 
лишь административные правонарушения, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 12.29 
КоАП РФ, субъектом совершения которых являются пешеходы.  
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Бесспорно, привлечение к административной ответственности 
обеспечивается институтом административного принуждения. Некоторые из 
мер, такие как применение физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия реализуются в рамках правового регулирования 
соответствующими правовыми нормами Федерального закона «О полиции». 
Другие, такие как меры обеспечения производства по делу об 
административных правонарушениях и административные наказания, – в 
рамках КоАП РФ. 

В чем же причина «пассивности» участковых уполномоченных полиции 
в использовании предусмотренных законодательством правовых средств 
воздействия в отношении участников дорожного движения, допустивших 
нарушение установленных правил дорожного движения? 

Во-первых, отчасти это обусловлено спецификой административных 
правонарушений в области дорожного движения, которая состоит в том, что 
для документирования некоторых из них требуется совершение множества 
процессуальных действий, которые занимают значительное время. Например, в 
обычной ситуации для документирования составов административных 
правонарушений, предусмотренных ст. 12.8 КоАП РФ, водителя необходимо 
отстранить от управления транспортным средством, освидетельствовать его на 
состояние алкогольного опьянения, в зависимости от волеизъявления 
освидетельствованного лица направить и доставить его на медицинское 
освидетельствование состояние опьянения в соответствующую медицинскую 
организацию, после подтверждения факта нахождения в состоянии опьянения 
задержать транспортное средство и только потом составить протокол об 
административном правонарушении. Каждое из этих действий требует как 
соблюдения процедуры их выполнения, так и составления соответствующего 
процессуального документа в соответствии требованиями, предъявляемыми к 
ним КоАП РФ и (или) подзаконными нормативными правовыми актами [8].  

Во-вторых, учитывая первое, имеются объективные обстоятельства, 
которые делают невозможным документирование участковыми 
уполномоченными полиции административных правонарушений в 
рассматриваемой сфере даже при наличии такой инициативы. Например, для 
того чтобы провести освидетельствование на состояние алкогольного 
опьянения необходимо специальное техническое устройство измерения, 
которым в настоящее время обеспечены только сотрудники ГИБДД МВД 
России. Без проведения указанного процессуального действия невозможно 
водителя направить на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения, и, соответственно, осуществить задержание транспортного 
средства. 

Более того, имеют место сложности и с задержанием транспортного 
средства. В соответствии с ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ применение данной меры 
административно-процессуального обеспечения заключается в исключении 
транспортного средства из процесса перевозки людей и грузов путем 
перемещения его при помощи другого транспортного средства и помещения в 
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ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специализированную 
стоянку), и хранение на специализированной стоянке до устранения причины 
задержания. То есть участковый уполномоченный полиции должен знать, где 
находятся такие специализированные стоянки, к какой организации следует 
обращаться для эвакуации транспортного средства и другие вопросы, 
возникающие при принятии решения о задержании транспортного средства. 
Очевидно, что практика в этом направлении более наработана у сотрудников 
ГИБДД МВД России, к которым, в конечном итоге, ему придется обратиться. 
Не говоря уже о том, что в населенном пункте, расположенном в сельской 
местности, вообще могут отсутствовать места, предназначенные для 
помещения и хранения задержанных транспортных средств. 

В-третьих, у участковых уполномоченных полиции отсутствуют 
специализированные бланки процессуальных документов (например, 
протоколы направления на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения, задержания транспортного средства, акт освидетельствования на 
состояние алкогольного опьянения и другие). Зачастую, как показывает 
практика, участковые уполномоченные полиции могут иметь при себе, как 
правило, бланки протоколов об административном правонарушении, 
постановлений по делу об административном правонарушении, объяснений 
участников производства по делу об административном правонарушении. 

Формально КоАП РФ не содержит требования к тому, чтобы 
предусмотренные им процессуальные документы должны быть выполнены 
типографским способом, акцент делается на их содержании. Соответственно 
документ может быть составлен в рукописном виде. 

Однако, следует иметь в виду то, что подготовка бланков 
процессуальных документов, предусмотренных КоАП РФ, и обеспечение ими 
подразделений полиции возложены на подразделения по организации 
применения административного законодательства или подразделения по 
исполнению административного законодательства (далее – подразделения 
ИАЗ), которые создаются в ГИБДД МВД России, в подразделениях по 
вопросам миграции, территориальных органах МВД России, созданных по 
административно-территориальному (по субъектам РФ и муниципальным 
образованиям) и функциональному критериям (на транспорте) [9, с. 391–395]. 
Учитывая, что подразделения ИАЗ, созданные в указанных подразделениях и 
территориальных органах МВД России, между собой ни организационно, ни 
субординационно не связаны, бланки процессуальных документов данными 
подразделениями разрабатываются, исходя из задач, которые реализуют они и 
обеспечиваемые ими подразделения полиции. Соответственно их форма и 
содержание могут отличаться, в том числе и между регионами.  

Исключение составляют бланки процессуальных документов, которые 
используются сотрудниками ГИБДД МВД России для документирования 
административных правонарушений в области дорожного движения, поскольку 
их образцы установлены Административным регламентом, утвержденным 
приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664.  
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Отмеченные выше обстоятельства, как раз, и объясняют отсутствие у 
участкового уполномоченного полиции специализированных бланков 
процессуальных документов. Более того, например, бланк протокола об 
административном правонарушении, имеющийся у участкового 
уполномоченного полиции, может не содержать такие структурные элементы, 
как сведения о водительском удостоверении, о транспортном средстве и о 
свидетельстве его регистрации, которые довольно часто имеют важное 
значение для квалификации административного правонарушения и 
производства по делу об административном правонарушении.  

В свою очередь, может отличаться бланк протокола о направлении на 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения, что объясняется 
различными требованиями, установленными ст. 27.12 и 27.12.1 КоАП РФ к 
выполнению данной процедуры применительно к участникам дорожного 
движения и лицам, которые имеют отношение к совершению 
административных правонарушений, не связанных с нарушением 
законодательства в области дорожного движения. 

Отсутствие единообразной формы процессуальных документов, 
предусмотренных КоАП РФ, в конечном итоге, так же объясняет низкую 
активность участковых уполномоченных полиции в выявлении и 
документировании административных правонарушений в области дорожного 
движения, особенно, если они совершаются водителями.  

Фактически участковому уполномоченному полиции необходимо иметь 
при себе бланки процессуальных документов применительно к каждому 
случаю. В частности, это касается протоколов об административном 
правонарушении, постановлений по делу об административном 
правонарушении, которые не только отличаются по форме и включенных в них 
структурных элементов, но и имеют различные цифровые регистры – номера, 
по сути, обозначающих номер возбужденного дела об административном 
правонарушении.  

Учитывая то, что до сих пор отсутствует система единого 
регистрационного учета административных правонарушений [10], указание 
таких номеров при оформлении заказа в типографии на изготовление данных 
процессуальных документов носит децентрализованный характер. В этой связи 
участковый уполномоченный полиции, по сути, должен получать бланки 
процессуальных документов и в подразделении ИАЗ ГИБДД МВД России, и в 
подразделении ИАЗ территориального органа МВД России на районном 
уровне. Подобное сложно представить, поскольку в итоге ему придется 
«раздваиваться», предоставлять составленные административные материалы в 
зависимости от задокументированных видов административных 
правонарушений в указанные подразделения, поскольку ведение ими 
административной практики осуществляется самостоятельно, независимо друг 
от друга. Не говоря уже том, что участковый уполномоченный полиции должен 
отчитываться за использование выдаваемых ему бланков процессуальных 
документов. 
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В-четвертых, у участковых уполномоченных полиции отсутствует 
доступ к базе данных, формируемой сотрудниками ГИБДД МВД России (ФИС 
ГИБДД-М) [11]. В результате невозможно оперативно получить информацию 
как о транспортном средстве, так и о лице, управляющим им.  Установление 
таких сведений имеет важное значение, поскольку может повлиять не только на 
квалификацию административного правонарушения, но и на последующие 
действия участкового уполномоченного полиции. Например, если выяснится, 
что лицо, застигнутое за управление транспортным средством в состоянии 
опьянения, уже ранее было привлечено к административной ответственности за 
аналогичное противоправное деяние и срок административной наказанности не 
истек, то сотрудником полиции должны уже предприниматься действия в 
соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, 
поскольку подобное деяние является уже преступлением. Не говоря уже о том, 
что транспортное средство может быть не зарегистрировано, находиться в 
розыске и тому подобные обстоятельства. 

В-пятых, очевидной проблемой является низкая правовая грамотность 
участковых уполномоченных полиции относительно реализации ими 
контрольно-надзорных и административно-юрисдикционных полномочий в 
области обеспечения безопасности дорожного движения. Это отчасти 
объясняется не только субъективными, но и объективными причинами.  

Так, опыт осуществления образовательной деятельности показывает, что 
выделяемый в рамках реализации основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования объем времени для изучения 
подобных вопросов и выработки соответствующих навыков недостаточен. Как 
правило, за то количество часов, которые выделяются на контактную работу в 
рамках изучения дисциплин «Административная деятельность полиции», 
«Организация деятельности участкового уполномоченного полиции», 
«Практикум по административной юрисдикции органов внутренних дел» и 
«Учения» обучающиеся очной формы обучения успевают лишь изучить 
вопросы квалификации административных правонарушений в области 
дорожного движения и составления отдельных процессуальных документов, а 
также получить общее представление о действиях, предпринимаемых 
участковым уполномоченным полиции при выявлении указанных 
административных правонарушений.  

Более того, в рамках повышения квалификации (переподготовки) 
изучение рассматриваемых вопросов, особенно актуальных для участковых 
уполномоченных полиции осуществляющих службу в сельской местности, 
вообще не предусмотрено [12, с. 150-151].  

Рассмотренные обстоятельства свидетельствуют о необходимости 
пересмотра контрольно-надзорных и административно-юрисдикционных 
полномочий участкового уполномоченного полиции в рамках осуществления 
федерального государственного надзора в области безопасности дорожного 
движения, их оптимизации. Определенной предпосылкой для этого являются 
изменения в законодательстве, которые стали следствием проведения реформы 
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контрольно-надзорной деятельности, а именно принятия Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации») [13] и Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» [14], которые запустили механизм «регуляторной 
гильотины». 

Напомним, что сущность «регуляторной гильотины» состоит в 
установлении и оценке применения содержащихся в нормативных правовых 
актах требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки 
соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы, и отмены всех 
неактуальных нормативных актов в сфере надзора и контроля в целях 
построения новой, современной, эффективной системы государственного 
контроля (надзора), направленной на снижение социально значимых рисков. 

Вследствие реализации механизма «регуляторной гильотины» 
Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1101 утверждено 
новое Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в 
области безопасности дорожного движения, которое исключило участковых 
уполномоченных полиции из числа должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять федеральный государственный надзор в области безопасности 
дорожного движения [15, подп. «а». п. 4]. В результате МВД России уже 
отменено действие ряда нормативных правовых актов, которые дополнительно 
вменяли в обязанность участие участкового уполномоченного полиции в 
осуществлении таких видов федерального государственного надзора в области 
безопасности дорожного движения, как: 

1) федеральный государственный надзор за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, 
правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных 
документов в области обеспечения безопасности дорожного движения при 
строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог 
(с 9 января 2022 г.); 

2) федеральный государственный надзор за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации, правил, стандартов, технических 
норм и иных нормативных документов в области обеспечения безопасности 
дорожного движения к конструкции и техническому состоянию находящихся в 
эксплуатации автомототранспортных средств и предметов их дополнительного 
оборудования, изменению их конструкции, перевозкам пассажиров и грузов 
(за исключением требований, соблюдение которых проверяется при 
осуществлении государственного транспортного надзора) (с 1 мая 2022 г.) 
[16, 17].  
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Таким образом, в свете отмеченных проблем и изменений в 
законодательстве, полагаем, что, во-первых, необходимо внести изменения в 
п. 10.5 Инструкции по исполнению участковым уполномоченным полиции 
служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке, 
утвержденной приказом МВД России от 29 марта 2019 г. № 205, путем замены 
словосочетания «исполнение государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора в области безопасности дорожного 
движения» на «обеспечение безопасности дорожного движения». То есть 
вернуться к той редакции, которая была предусмотрена п. 5.5 ранее 
действовавшего Наставлении по организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции, утвержденного приказом МВД России от 31 декабря 
2012 г. № 1166. Кроме того, конкретизировать в указанной Инструкции общие 
полномочия участкового уполномоченного полиции в области обеспечении 
безопасности дорожного движения.  

Во-вторых, осуществить пересмотр контрольно-надзорных и 
административно-юрисдикционных полномочий участкового уполномоченного 
полиции в области обеспечения безопасности дорожного движения в сторону 
их оптимизации или устранения обстоятельств законодательного  
и организационного характера, препятствующих их реализации. Например, 
обеспечение участковых уполномоченных полиции специальными 
техническими устройствами измерения, необходимыми для проведения 
освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, разработка единой 
формы бланка процессуальных документов для всех подразделений полиции, 
наделенных полномочиями по осуществлению производства по делам об 
административных правонарушениях и тому подобные мероприятия. 

В-третьих, в зависимости от принятого решения в рассматриваемой 
сфере пересмотреть существующие образовательные программы подготовки 
(переподготовки, повышения квалификации) специалистов для подразделений 
участковых уполномоченных полиции.  
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АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПОЛИЦИИ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
ADMINISTRATIVE JURISDICTION OF THE POLICE  

IN THE FIELD OF TRAFFIC 
 
В статье рассматриваются полномочия органов полиции, касающиеся 

рассмотрения административных правонарушений в сфере дорожного 
движения и вынесения по ним решения. Автор анализирует действующее 
административное и административно-процессуальное законодательство 
Республики Казахстан, выделяя основные проблемы, влияющие на 
безопасность в сфере дорожного движения. Учитывая, что большинство 
дорожно-транспортных происшествий происходит в силу совершения 
административных проступков участниками дорожного движения, многое 
зависит от качества правового воздействия на них. На эффективность 
обеспечения безопасности дорожного движения существенно влияет также 
административно-юрисдикционная деятельность уполномоченных 
государственных органов, к которым относятся и органы полиции. 

 
The article discusses the powers of the police concerning the consideration of 

administrative offenses in the field of traffic and making decisions on them. The 
author analyzes the current administrative and administrative procedural legislation 
of the Republic of Kazakhstan, highlighting the main problems affecting road safety. 
Considering that the majority of road traffic accidents occur due to the commission 
of administrative offenses by road users, much depends on the quality of the legal 
impact on them. The effectiveness of road safety is also significantly affected by the 
administrative and jurisdictional activities of authorized state bodies, which include 
the police. 

 
Сфера управления дорожным движением и установления при этом 

правил, за нарушение которых предусматривается административная 
ответственность, требует особо детальной и четкой правовой регламентации. 
Ведь при этом объектом управления выступает поведение лиц в процессе 
дорожного движения, связанное с эксплуатацией источников повышенной 
опасности. Субъектами административной ответственности могут быть 
водители, пешеходы, должностные лица, отвечающие за соблюдение 
установленных правил и требований. Однако при этом наиболее жесткие меры 
правового воздействия применяются именно по отношению к водителям, как к 
лицам, отвечающим за управление транспортными средствами, которые 
отнесены к источникам повышенной опасности. 
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Фактическим основанием административной ответственности 
участников дорожного движения и должностных лиц на административном 
транспорте является конкретное нарушение, конкретный административный 
проступок. Общественная опасность нарушений правил дорожного движения 
(далее – ПДД), усугубляется также тем, что они выступают в качестве 
основных причин дорожно-транспортных происшествий, влекут за собой 
тяжелые последствия, являясь основанием не только административной, но и 
уголовной ответственности. 

Статистические данные административной практики органов 
внутренних дел за последние годы свидетельствуют о том, что ежегодно в 
Казахстане совершается значительное число правонарушений, посягающих на 
безопасность дорожного движения. Так, в 2020 году по Республике Казахстан 
было зарегистрировано 13 515 дорожно-транспортных происшествий (далее – 
ДТП), в 2021 году – 13 940. При этом в 2021 году в результате ДТП пострадало 
20 366 человек, число погибших составило 2270 человек [1]. 

Установление юридической ответственности за нарушение ПДД 
подчинено обеспечению безопасности дорожного движения, служит охране 
интересов государства, общества, а также отдельных граждан и организаций, в 
силу чего является неотъемлемой частью правоохранительной деятельности 
государства. 

Формы организации борьбы с автомобильно-транспортными 
происшествиями крайне разнообразны. Обеспечение безопасности дорожного 
движения входит в компетенцию разных государственных органов, активно 
действуют в этой сфере и общественные организации. 

Важная роль отводится органам внутренних дел, на которые возложен 
государственный контроль и надзор за дорожным движением и обеспечением 
его безопасности. Для выполнения этой задачи органы внутренних дел 
наделены компетенцией по осуществлению контроля за соблюдением ПДД и 
нормативов, относящихся к обеспечению безопасности дорожного движения; 
регулирования дорожного движения; выдачи водительских удостоверений; 
государственной регистрации транспортных средств по идентификационному 
номеру и их учету; выявлению и пресечению административных 
правонарушений; осуществлению производства по делам об административных 
правонарушениях [2]. 

Таким образом, органы внутренних дел, а точнее, входящая в ее 
структуру, полиция, обладает полномочиями юрисдикционного характера.  

Как отмечает С.В. Комлев, административная юрисдикция – это особый 
вид государственной правоприменительной и правоохранительной 
деятельности, носящей процессуальный характер, осуществляемый специально 
уполномоченными на то органами в судебном и внесудебном порядке, 
состоящей в рассмотрении дел об административных правонарушениях и 
принятии решений по ним, а также в исполнении этих решений [3, с. 5]. 

Действующий Кодекс Республики Казахстан об административных 
правонарушениях от 5 июля 2014 года (далее – КоАП РК) в статье 685 относит 
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к подведомственности органов внутренних дел более 100 составов 
административных правонарушений [4]. При этом большую часть составляют 
административные правонарушения на транспорте и в дорожном хозяйстве. 

Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать 
административные взыскания от имени органов внутренних дел вправе по всем 
статьям, отнесенным к подведомственности органов внутренних дел – 
председатели комитетов и начальники департаментов МВД, начальники 
территориальных органов внутренних дел, подразделений административной, 
миграционной полиции, местной полицейской службы области, города 
республиканского значения, столицы, их заместители. Кроме того, помимо 
вышеуказанной общей юрисдкции, КоАП РФ отдельно указывает статьи, по 
которым правом рассмотрения дел об административных правонарушениях 
наделяются сотрудники полиции, занимающие определенные должности. 
Например, участковые инспектора полиции; сотрудники органов внутренних 
дел (полиции), имеющие специальные звания [4]. 

Применяемая в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан система мер административного взыскания – 
предупреждение, штраф, лишение права на управление транспортным 
средством – служит единой цели, поскольку все эти меры направлены на 
борьбу с нарушениями ПДД. Вместе с тем, каждое взыскание очень 
индивидуально. 

В результате наложения штрафа нарушителю причиняются 
материальные издержки, а применение такого взыскания, как лишение 
водительских прав, влечет за собой невозможность водителя управлять 
транспортным средством. 

Принудительный характер этих мер выражается в том, что государство в 
лице полномочных органов или должностных лиц применяет к нарушителю 
меры взыскания в виде ограничений личного или имущественного характера. 

Цель административного взыскания, применяемого к нарушителю ПДД 
– заставить его и других граждан, причастных к нарушению, уважительно 
относиться к установленному порядку, действующим правилам. 

Иначе говоря, цель административного взыскания – это частное и общее 
предупреждение. Частное предупреждение реализуется в отношении 
конкретного лица, подвергнутого наказанию за совершенное нарушение ПДД. 
Оно служит предупреждением для нарушителя, заставляя его воздержаться от 
повторных нарушений с его стороны. 

С другой стороны, меры взыскания имеют общее предупредительное 
значение, которое заключается в предупреждении проступков со стороны 
других участников дорожного движения. 

Сотрудники административной полиции, обладающие 
юрисдикционными полномочиями по рассмотрению административных 
проступков, связанных с нарушениями ПДД, не только выносят по ним 
решения о привлечении к той или иной мере административной 
ответственности. Полицией проводится учет всех ДТП, что дает возможность 
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изучения причин и обстоятельств этих происшествий для их предупреждения в 
будущем. 

Таким образом, изучение данных о ДТП производится не только для 
объяснения причин и обстоятельств уже совершившихся происшествий, но и 
для выявления всех возможностей для их предупреждения. 

Систематическое изучение плотности и характера движения, статистики 
и мест происшествий дают возможность соответствующим подразделениям 
полиции разрабатывать и другие мероприятия, улучшающие организацию 
движения. Некоторые из них требуют проведения работ по переустройству 
проезжей части, например, устройство пешеходных и велосипедных дорожек, 
так называемых «карманов» и «полукарманов» для автомобильных остановок, 
нанесение на проезжую часть линий безопасности, организация стоянок для 
автотранспорта, введение более современных схем движения по площадям, 
сложным перекресткам, у мест массового скопления пешеходов и транспорта, 
разработка маршрутов спортивных пробегов и других массовых мероприятий, 
связанных с перекрытием движения по  отдельным направлениям. Таким 
образом, обязанности полиции, связанные с организацией и регулированием 
движения, исключительно многообразны. 

Как отмечают исследователи, «двойственный характер этой 
деятельности (управленческий и юрисдикционный) и ее назначение 
определяют роль и правовой статус полиции как специализированного субъекта 
административной юрисдикции» [5, с. 122; 6, с. 65]. 

С принятием в 2020 году в Казахстане Административного процедурно-
процессуального кодекса (далее – АППК РК) такая двойственность стала еще 
более наглядной. 

Производство по делам об административных правонарушениях ведется 
в соответствии с нормами КоАП РК, принятого в 2014 году. Однако, 
отношения, связанные с осуществлением внутренних административных 
процедур государственных органов, административных процедур, 
регламентируются нормами АППК РК. Это отношения, порождающиеся 
обращениями физических и юридических лиц, обжалующих деятельность 
государственных служащих. Иначе говоря, управленческая деятельность 
органов полиции может стать основой для жалобы и ее последующего 
рассмотрения в соответствии с административными процедурами, 
установленными АППК РК [7]. 

Юрисдикционная деятельность полиции заключается в разрешении дел, 
возникших вследствие совершения административных правонарушений. В 
рамках производства органы полиции наделены полномочиями по составлению 
протоколов об административном правонарушении, собиранию, проверке и 
оценке доказательств, принятию мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, назначению административных 
взысканий и иных мер правового воздействия. 
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КоАП РК помимо мер взыскания предусматривает, в частности, такую 
меру административно-правового воздействия, как проверка знаний правил 
дорожного движения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 53 КоАП РК водители транспортных средств, 
совершившие правонарушения, предусмотренные статьями 594 (ч. 4), 596 (ч. 4), 
598 (ч. 2), 599 (ч. 2), 600 (ч. 2), направляются на сдачу экзамена для проверки 
знания ПДД [4]. 

Постановление о направлении на проверку знания правил дорожного 
движения выносится органами (должностными лицами), наделенными 
административно-юрисдикционными полномочиями, т.е. уполномоченными 
рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
вышеуказанными статьями. 

Рассматривая административно-правовые меры по обеспечению 
безопасности на дорогах Казахстана, можно отметить, что основным вектором 
государственной политики стало ужесточение административной 
ответственности, значительное увеличение размеров штрафов, гарантии 
неотвратимости ответственности и взыскания.  

К сожалению, в стране до сих пор распространены факты, 
свидетельствующие о снижении дисциплины водителей транспортных средств. 
Грубые нарушения ПДД иной раз носят столь демонстративную, вызывающую 
форму, что требуют применения к нарушителям особых мер правового 
воздействия. 

Например, автовладельцы, чьи транспортные средства состоят на 
иностранном учете, иной раз злоупотребляют своим правовым положением и 
начинают грубо нарушать ПДД.  

По данным административной полиции Казахстана, 20 процентов из 
всех нарушений, выявляемых автоматическими камерами, это порядка 550 
тысяч из 2,5 миллиона, совершаются водителями транспортных средств с 
иностранной регистрацией [8]. 

Мы считаем, что ситуация, когда определенная категория водителей 
чувствует свою безнаказанность, недопустима и требует скорейшего 
разрешения. Полагаем, что для решения проблемы необходимо создать базу 
данных, содержащих сведения обо всех иностранных автомобилях, 
находящихся на территории страны. Фактически это будет своего рода онлайн-
регистрация заехавшего в Казахстан транспортного средства. Кроме того, в 
целях своевременного исполнения постановлений о наложении 
административных взысканий, необходимо законодательно предусмотреть 
объединение баз данных различных государственных служб, как-то: 
административная полиция, таможенные органы, пограничные службы и др. 
Это позволит при выезде нарушителя из страны выявить злостных 
нарушителей ПДД  и взыскать с них суммы штрафов, определенные 
автоматическими камерами фиксации нарушений, установленными на дорогах 
Казахстана. Тем самым будет обеспечена реализация принципа неотвратимости 
наказания, способности государства в лице органов полиции обеспечивать 
общественный порядок и общественную безопасность. 
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ПРЕДМЕТ ОТРАСЛИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 
SUBJECT OF THE BRANCH OF ADMINISTRATIVE LAW 

 
В статье рассматривается, носящая дискуссионный характер, проблема 

определения предмета административного права; анализируются последние 
изменения в российском (в т. ч. конституционном) законодательстве, 
требующие дополнительного доктринального исследования, с точки зрения 
уточнения предметной области административно-правовых отношений. 

 
The article considers the problem of determining the subject of administrative 

law, which is of a debatable nature; analyzes recent changes in Russian (including 
constitutional) legislation that require additional doctrinal research, from the point 
of view of clarifying the subject area of administrative and legal relations. 

 
Актуальность настоящей темы обусловлена тем обстоятельством, что 

адекватное определение и обоснование предмета является первостепенной 
задачей любой правовой науки и соответствующей отрасли права. Что касается 
административного права, то именно оно, в последние десятилетия, переживает 
процесс интенсивного развития и трансформации, в процессе чего, уточняется 
предмет правового регулирования.  

Если в советской правовой науке предмет отрасли административного 
права определялся посредством термина «государственное управление» то с 
началом процесса демократизации общественных отношений в России в начале 
90-х гг. ХХ в, предмет административного права стал определяться как 
совокупность общественных отношений в сфере осуществления 
исполнительной власти. 

Соответственно, обозначение предмета административного права 
предполагает определение категорий «государство», «государственная власть», 
«публичная власть» «исполнительная власть». 

Институт государства был присущ человеческому обществу всегда: от 
государств Древнего мира до современности, и везде: за редчайшими 
исключениями, нет человеческих сообществ, которые были бы организованы 
вне рамок государственности. Государственно-правовая организация является 
характерной особенностью человеческого сообщества. Именно в рамках 
государства становится возможным наиболее эффективное объединение усилий 
отдельных личностей и ресурсов общества в целом, что обеспечивает 
социальный, экономический, технологический прогресс. 

Безусловно, институт государства нельзя идеализировать. Из истории  
(в т. ч. и нашей страны) мы знаем насколько негуманным и неэффективным оно 
может быть: умаляя права граждан, пытаясь установить над их жизнью 
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тотальный контроль, ввязывая общество в разрушительные войны и 
конфликты. Однако, эти издержки – не повод ставить под сомнение сам 
институт государства. Вопрос лишь в том, насколько демократическим и 
правовым является такое государство, т. е. в конечном итоге, - в каких 
взаимоотношениях государство находится с гражданским обществом, в целом, 
и каждым человеком в отдельности, как носителем прав и свобод.  

Так, например, нельзя не заметить, что в современных развитых 
демократических странах часть государственных функций перераспределяется 
в пользу институтов гражданского общества, в т. ч. различных 
саморегулируемых объединений граждан, метод дозволения преобладает над 
методом запретов, а степень «эффективности государства» оценивается 
исключительно по тому, насколько им обеспечивается «приоритет прав 
человека в сфере публичной власти» [1]. Вместе с тем, базовые управленческие 
функции остаются за государством, но государством, власть в котором 
осуществляется на базовом демократическом принципе разделения 
законодательной, исполнительной, судебной власти. 

Ключевым признаком любого государства, как политико-правовой 
организации общества, является наличие государственной власти, под которой 
понимается способность, и ресурсно-обеспеченная возможность 
государственных органов оказывать определяющее воздействие на 
деятельность, поведение людей и организаций с помощью авторитета, права, 
принуждения и других средств. Осуществляя такое воздействие, 
государственные органы осуществляют управленческие, организационные, 
контролирующие, распределительные, координационные и пр. функции. 

«Набор» таких функций, в основе своей, одинаков и в тоталитарном и в 
демократическом правовом государстве. Но принципиальная разница 
заключается в том, что в демократическом правовом государстве, с развитым 
гражданским обществом, органы власти: во-первых, формируются посредством 
демократической процедуры; во-вторых, действуют в интересах общества (а не 
узкой власть предержащей группы лиц), ответственны перед ним, сменяемы; в-
третьих, органы законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти 
уравновешивают и контролируют друг друга. 

Все эти ветви власти относятся к публичной власти, но их полномочия 
«разведены», что позволяет им уравновешивать и контролировать друг друга, 
не допуская узурпации властных полномочий и повышая эффективность 
принимаемых и реализуемых решений. 

Место исполнительной власти в системе государственной (публичной) 
власти определяется следующими ее характеристиками. 

Если административная власть, (организующая оборону страны, охрану 
государственной и общественной безопасности, деятельность государственных 
предприятий и учреждений; с помощью правовых норм - а иногда и 
неправовыми методами - воздействующая на граждан и организации) имеет 
универсальный характер, т. е. осуществляется непрерывно и везде, где 
существует государство, то исполнительная власть (вписанная в концепцию 
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разделения властей, являющаяся вторичной по отношению к власти 
законодательной и строящая свою деятельность исключительно на принципе 
законности) возникает в качестве самостоятельной ветви власти в развитых 
демократических государствах. В государствах с недемократическим режимом, 
если она и организуется, то функционирует чисто формально.  

Исполнительная власть носит организующий характер. Она необходима 
для налаживания сложной сети общественных связей в экономической, 
социально-культурной, административно-политической сферах, созидательной 
и охранительной деятельности. В ней сосредоточена вся реальная практическая 
работа по осуществлению законов. 

После внесения в 2020 г. масштабных поправок в Основной закон РФ [2], 
в конституционно-правовом пространстве современной России появился 
институт «единой публичной власти», легитимацию которого в российском 
правовом поле, как справедливо отмечается в литературе «нельзя отнести к 
событиям, к которым было подготовлено научное юридическое 
сообщество» [3]. 

И Конституция и принятый «во исполнение» конституционных поправок, 
Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» [4] относят 
теперь и законодательные, и исполнительные, и судебные органы 
государственной власти и органы местного самоуправления к единой системе 
публичной власти в Российской Федерации, что, как представляется, 
противоречит как принципу разделения властей, так и природе местного 
самоуправления. 

Известно, что местное самоуправление является своеобразным «базовым 
уровнем» демократии в государстве. Наличие развитого местного 
самоуправления, обеспечивающего децентрализацию решений по вопросам, 
требующим безусловного учета местных условий, а также, выступающего 
одной из форм реализации политических прав и свобод граждан, является 
непременным условием функционирования современных демократических 
государств. 

Конституция РФ в ст. 12 установливает, что органы местного 
самоуправления не входят в систему органов государственной власти, с этой 
точки зрения муниципальные органы являются проявлением активности 
населения муниципального образования, которое может самостоятельно или 
через своих представителей решать вопросы местного значения, и в этом 
значении местная власть выступает одним из институтов гражданского 
общества. 

Учитывая, что решение самых насущных вопросов жизнедеятельности 
общества непосредственно местным населением самостоятельно, под свою 
ответственность, с учетом местной специфики, способствует дебюрократизации 
управленческих отношений и защите интересов населения от произвола 
органов власти и должностных лиц, необходимо сохранить (обеспечить) 
независимость и самостоятельность местного самоуправления от 
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государственной власти в решении общих дел на основе демократических 
принципов, заложенных первой главой Конституции РФ. 

В этой связи, представляется ошибочной запланированная, принятым 
25 января 2021 г. в первом чтении Государственной Думой Федерального 
Собрания РФ законопроектом № 40361-8 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой системе публичной власти» [5], ликвидация 
поселенческого уровня местного самоуправления (с передачей полномочий на 
уровень муниципального района и городских округов), т.к. это чревато 
деградацией сельских территорий.  

Такие кардинальные перманентно продолжающиеся реформы в 
российском законодательстве, регламентирующем деятельность 
исполнительной власти в Российском государстве не способствуют 
«кристаллизации» предмета отрасли административного права, дискуссии о 
котором продолжаются в российской правовой науке.  

Трудности в определении понятия административного права 
обусловлены, прежде всего широчайшим объемом и многообразием 
общественных отношений, составляющих сферу действия законодательства, 
именуемого административным.  

Административное право регулирует вопросы, связанные с порядком 
формирования органов исполнительной власти, определения их структуры и 
компетенции, форм и методов их деятельности и др. Административное право 
выступает как средство реализации государственной воли в отношениях в 
отношениях «исполнительная власть – частные (физические и юридические) 
лица». 

Административное право, как правовая отрасль и соответствующая 
область российского законодательства переживает сегодня период 
интенсивного развития, в процессе которого уточняется предмет правового 
регулирования.  

Можно выделить следующие  наиболее важные направления развития 
российского административного права: упорядочение и развитие (прежде всего, 
путем кодификации законодательства) системы административного права [6]; 
формирование наряду с материальным административным правом, 
самостоятельной процессуальной отрасли; создание системы 
административной юстиции [7]; реформирование методов административно-
правового регулирования: административное право отказывается от 
преимущественного использования односторонних юридически-властных 
предписаний, отдавая предпочтение таким способам регулирования как: 
лицензирование, сертификация, регистрация, уведомление и пр. [8]; развитие 
муниципально-управленческих отношений, которые, наряду с государственно-
управленческими отношениями составляют предмет административного 
права [9].  

Представляется, что целью административно-правового регулирования 
должно стать обеспечение реализации и защиты прав граждан, создание 
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условий для эффективного функционирования гражданского общества и 
государства в Российской Федерации. 

Соответственно предмет административного права может быть определен 
как: совокупность общественных отношений, связанных с властной 
деятельностью субъектов публичной исполнительной власти по исполнению 
законов и актов правосудия, если они не стали предметом регулирования 
других отраслей права в процессе заключения и исполнения административных 
договоров, а также административного судопроизводства, образуемых с целью 
обеспечения реализации и защиты прав граждан, создания условий для 
нормального функционирования гражданского общества и государства. 

Следует стремиться к приближению российского административного 
права к интернациональным стандартам, приоритетами которых являются 
защита прав человека от произвола администрации, стабилизация управления, 
обеспечение эффективного общественного развития, судебный контроль за 
деятельностью всех без исключения субъектов исполнительной власти, 
наделение граждан правами в отношении администрирования и освобождение 
исполнительной власти от диктата правящей номенклатуры.  

Необходимо больше внимания уделять опыту зарубежной 
административно-правовой науки, которая, неуклонно прогрессируя, сегодня 
занята обсуждением принципиально новых вопросов: европейское 
административное право, правовой режим управления и административного 
процесса, «постиндустриальное» управление, «новое» управление, мо-
дернизация управления, «новый публичный менеджмент», «пост-
модернистское» управление, «постбюрократическое» управление и пр. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ СЛУЖБЫ  
В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНИЕМ ПРОСТУПКА, ПОРОЧАЩЕГО ЧЕСТЬ 
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE LEGAL REGULATION  
OF TERMINATION OF SERVICE, IN CONNECTION WITH  

THE COMMISSION OF A MISDEMEANOR DISCREDITING THE HONOR 
OF AN EMPLOYEE OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES  

IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

В статье изучен опыт применения государством приемником СССР 
Республикой Беларусь законодательства, регулирующего прекращение службы, 
в связи с совершением проступка порочащего честь сотрудника органа 
внутренних дел, как самостоятельного вида дисциплинарной 
ответственности. Эмпирический анализ зарубежного законодательства 
позволит автору отметить сходства и различия, а также сформулировать 
предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации 
в обозначенной области правоотношений. 

 
The article examines the experience of the application by the successor state of 

the USSR, the Republic of Belarus, of the legislation regulating the termination of 
service, in connection with the commission of an offense discrediting the honor of an 
employee of the internal affairs body, as an independent type of disciplinary 
responsibility. An empirical analysis of foreign legislation will allow the author to 
note similarities and differences, as well as formulate proposals for improving the 
legislation of the Russian Federation in the designated area of legal relations. 

 
В современном мире Российская Федерация является активным 

участником глобализационных процессов, которые затрагивают все сферы 
общественной деятельности, в том числе и формирование общественного 
доверия к федеральным органам исполнительной власти, колоссальная 
ответственность за которое возлагается на сотрудников данных органов. 

С целью повышения доверия граждан к федеральным органам 
исполнительной власти, стимулирования должностных лиц к повышению 
эффективности служебной деятельности и престижа службы в органах 
внутренних дел (далее – ОВД) проводится реформирование 
правоохранительной системы в части совершенствования нормативно-
правового регулирования законодательства о прохождении и прекращении 
службы. Как следствие, результатом таких существенных изменений в 
гражданском обществе должен сформироваться безупречный образ 
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полицейского служащего, действующего в интересах государства как часть 
государственного аппарата. 

Вопросы обеспечения служебной дисциплины в правоохранительных 
органах довольно часто рассматриваются в юридической литературе, однако 
рассмотрение проступка, нарушающего нормы морали, как самостоятельного 
вида дисциплинарной ответственности, теоретическому осмыслению не 
поддавалось.  

Невозможно не согласиться с мнением автора Е.С. Кученина: «служебная 
дисциплина неразрывно связана, прежде всего, с деятельностью и поведением 
служащего полиции. Именно своими действиями полицейский выполняет 
требования правовых и социальных норм» [7, С. 146]. Однако анализируется 
статистика девиантного поведения личного состава подразделений системы 
МВД России обуславливает актуальность зарубежного изучения 
законодательных актов, предписывающих нравственные и правовые нормы 
профессионального поведения государственного служащего. 

В ходе имеющихся особенностей исторического развития Российской 
Федерации наиболее близким к отечественному законодательству в области 
правоприменения прекращения службы, в связи с совершением проступка, 
нарушающего этические нормы, является опыт государств-участников СНГ. 
В свою очередь Республика Беларусь (далее – РБ) – одна из наиболее 
стабильных и успешных стран, которая накопила положительный опыт в 
рассматриваемом направлении. Впрочем, не смотря на много общего с 
российским законодательством, есть ряд различий, позволяющих не только 
выделить положительные тенденции, но и ряд пробелов. 

Базовыми нормативно-правовыми источниками, в случае совершения 
сотрудником проступка, дезорганизующего ОВД, в РБ являются Указы 
Президента РБ от 29 мая 2003 г. № 218 «Об утверждении дисциплинарного 
устава ОВД РБ и текста Присяги лиц рядового и начальствующего состава ОВД 
РБ» (далее – ДУ РБ) [2], от 15 марта 2012 г. № 133 «Об утверждении положения 
о прохождении службы в ОВД» [3], Закон РБ от 17 июля 2007 г. № 263-З 
«Об ОВД РБ» (далее – Закон об ОВД РБ) [1], постановление МВД РБ от 8 июня 
2012 г. № 164 «О некоторых вопросах заключения контрактов о службе в ОВД 
РБ» [4], приказ МВД РБ от 4 марта 2013 г. № 67 «Об утверждении Правил 
профессиональной этики сотрудников ОВД РБ» (далее – Правила этики РБ) [5]. 

Так, в соответствии со статьей 2 ДУ РБ служебная дисциплина – это 
строгое выполнение сотрудниками ОВД своих служебных обязанностей, 
установленных актами законодательства, в том числе настоящим Уставом, 
Присягой, Правилами профессиональной этики, а также условий заключенных 
с ними контрактов о службе в ОВД и приказов начальников. Одновременно 
статьей 3 ДУ РБ регламентировано специальное понятие «дисциплинарный 
проступок». Под дисциплинарным проступком, нарушающим общепринятые 
нормы этики и морали, признается противоправное, виновное неисполнение 
или ненадлежащее исполнение сотрудником ОВД своих служебных 
обязанностей, а также условий заключенного с ним контракта и приказов 
начальников. 
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Вместе с тем, Законом об ОВД РБ закреплено, что за совершение деяния, 
порочащего государственную службу, должностное лицо подлежит 
ответственности, установленной законом РБ, а контракт безусловному 
расторжению (статья 34).  

Отличительной особенностью действующего законодательства РБ 
является то, что уголовная, административная и дисциплинарная 
ответственности приравниваются, принимая во внимание тяжесть 
совершенного проступка должностным лицом и наличие специального 
законодательства.  

Специальные нормы уголовного права, закрепляющие повышенную 
ответственность сотрудника, в случае совершения им преступления против 
интересов службы подробно указываются в главе 35 Уголовного кодекса РБ от 
9 июля 1999 г. № 275-З (далее – УК РБ). К таким проступкам следует отнести: 
злоупотребление (превышение) властью либо служебными полномочиями, 
бездействие, служебный подлог, служебная халатность, участие в 
предпринимательской деятельности, получение (дача, посредничество) взятки, 
незаконное вознаграждение. Кроме этого, законодателем РБ отягчающему 
обстоятельству отведена особая роль, которая являет собой способность в 
значительной степени усилить наказание виновному. Так, в силу пункта 12 
части 1 статьи 64 УК РБ в случае совершения таких деяний должностным 
лицом, равносильно нарушению принятой им присяги или профессиональной 
клятвы. Аналогичная норма права закреплена пунктом 10 статьи 7.3 Кодекса об 
административных правонарушениях РБ от 21 апреля 2003 г. № 194-З. 

Наиболее четко в РБ, в отличии от Российской Федерации, предусмотрен 
процессуальный механизм, который призван исключить необоснованное 
применение дисциплинарного взыскания, в виде увольнения со службы, в 
случае совершения проступка умоляющего авторитет сотрудника 
государственной власти и ОВД в целом. Характерностью данного механизма 
является детализация конкретного перечня проступков, подрывающих и 
умоляющих авторитет ОВД, который закреплен в постановлении МВД РБ от 
8 июня 2012 г. № 164 «О некоторых вопросах заключения контрактов о службе 
в ОВД РБ» (далее – Постановление МВД РБ от 8 июня 2012 г. № 164).  

Так, например, в качестве рассматриваемых проступков постановлением 
МВД РБ от 8 июня 2012 г. № 164 признается поведение сотрудника ОВД, 
выразившиеся в следующем: 

- распитии спиртных напитков на службе, а также нахождении 
должностных лиц в состоянии опьянения в служебное и внеслужебное время; 

- размещении (распространении) в средствах массовой информации, в 
том числе и во всемирной сети Интернет информации, дискредитирующей 
государственные органы и их руководителей; 

- нарушении регистрационно-учетной дисциплины;  
- сокрытии фактов нарушения подчиненными служебной дисциплины 

либо не привлечении без уважительных причин виновных лиц к установленной 
законодательством ответственности за такие нарушения; 
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- оставлении места дорожно-транспортного происшествия, участником 
которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными 
актами. 

При этом в основе такого механизма лежит гарантия, которая 
заключается в проведении объективных служебных проверок, направленных на 
установление всех причин и условий, способствующих совершению 
служебного проступка, а также его тяжести (статья 39 Закона об ОВД РБ). 

Несмотря, на первый взгляд, на достаточную нормативно-правовую 
регламентацию правоприменения прекращения службы, в связи с совершением 
проступка умоляющего авторитет сотрудника и ОВД в целом, имеется ряд 
определенный пробелов. К таким пробелам следует отнести отсутствие 
закрепления обстоятельств, смягчающих и отягчающих юридическую 
ответственность, а также отсутствие норм, которые устанавливают 
обстоятельства, исключающие производство по делу о нарушении служебной 
дисциплины. 

Проведенный анализ административно-правовой основы, закрепляющей 
дисциплинарную ответственность сотрудника, в связи с нарушением 
профессионально-этических принципов и нравственных правил поведения, как 
самостоятельного вида ответственности, позволяет прийти к выводу, что 
законодательство Российской Федерации и РБ эволюционирует по довольно 
схожему пути, что вполне предсказуемо, в связи с историческими 
особенностями развития. Исследование понятий и содержание 
профессиональной чести, профессионального долга позволяет раскрыть 
нравственные основы, определяющие готовность государственного служащего 
к обеспечению любых служебных задач. К положительной тенденции следует 
отнести нормативное закрепление на законодательном уровне РБ специального 
понятия «дисциплинарный проступок», а также детализацию таких проступков, 
что позволяет исключить возникающие проблемы в правоприменительной 
практике, а также необоснованного применения дисциплинарного взыскания к 
сотруднику ОВД, а в последующем исключит восстановление на службе. 
Вместе с тем следует отметить, что до настоящего времени вышеуказанные 
изменения в российское законодательство не внесены.  
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБОЙ 

ПОЛИЦИИ 
 

REVISITING THE ENSURING AND PREVENTION OF THE ROAD 
TRAFFIC SAFETY BY THE POLICE PATROL SERVICE 

 
В статье автором затронут вопрос, связанный с участием нарядов 

патрульно-постовой службы полиции в обеспечении и профилактики 
безопасности дорожного движения. Проведен анализ раздела «Порядок 
проведения профилактической работы» Наставления об организации 
служебной деятельности строевых подразделений патрульно-постовой 
службы полиции территориальных органов МВД России. 

 
In the article, the author touches upon the issue related to the participation of 

the police patrol and patrol service in ensuring and preventing road safety. The 
analysis of the section "The procedure for carrying out preventive work" of the 
Manual on the organization of service activities of the combatant units of the patrol 
and post service of the police of the territorial bodies of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia is carried out. 

 
На современном этапе развития нашего общества существует острая 

потребность укрепления законности, в связи, с чем исключительную ценность 
приобретает обеспечение правопорядка в общественных местах. 

Существенное значение в выполнении этой задачи осуществляет 
патрульно-постовая служба полиции. Эта служба является главным средством 
для того, чтобы обеспечить надлежащий общественный порядок и 
противостоять правонарушениям, как на улицах, так и в иных общественных 
местах, объектах транспорта и транспортной инфраструктуры. Поэтому 
вопросы организации патрульно-постовой службы и тактика ее несения всегда 
будут актуальными. 

Патрульно-постовая служба полиции (далее – ППС) является строевым 
подразделением территориальных органов МВД России на всех уровнях. 
Подразделения ППС являются одним из субъектов обеспечения правопорядка и 
в своей деятельности руководствуются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Служебная деятельность подразделений ППС осуществляется в 
соответствии с Наставлением об организации служебной деятельности 
строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции 
территориальных органов МВД России (далее – Наставление) [1].  
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Анализ данного ведомственного акта позволяет сделать вывод, что на 
рассматриваемую службу возлагается следующий перечень задач: 

охрана общественного порядка и обеспечение общественной 
безопасности;  

обеспечение безопасности граждан, предупреждение, пресечение 
преступлений и административных правонарушений; 

выявление и доставление в органы внутренних дел лиц, подозреваемых в 
совершении преступлений, совершивших административные правонарушения; 

содействие в пределах предоставленных полномочий иным службам и 
подразделениям органов внутренних дел. 

Далее остановимся на одной из задач ППС – «обеспечение безопасности 
граждан, предупреждение, пресечение преступлений и административных 
правонарушений». Этой задаче в Наставлении посвящен отдельный раздел – 
«Порядок проведения профилактической работы».   

Помимо осуществления общеполицейских функций наряды ППС 
принимают участие в обеспечение и профилактики безопасности дорожного 
движения: 

1. Обязаны знать основные положения законодательства Российской 
Федерации в области дорожного движения. К таковым можно отнести Правила 
дорожного движения Российской Федерации (далее – Правила) [2], где 
например, в разделе I говорится исключительно об основных понятиях и 
терминах, используемых в них, иными словами, раздел I Правил это 
понятийный аппарат данного нормативного правового акта.  

2. Пресекать факты управления транспортными средствами лицами, 
находящимися в состоянии опьянения, или лицами, не достигшими возраста, 
дающего право управления транспортным средством (когда возраст очевиден 
или известен сотруднику), и в установленном порядке пресекать эти и другие 
правонарушения, влекущие очевидную угрозу жизни и здоровью граждан. 

3. При обнаружении дорожно-транспортного происшествия (далее – 
ДТП) или иной угрозы безопасности дорожного движения незамедлительно 
докладывают оперативному дежурному дежурной части территориального 
органа МВД России и (или) инспектору группы управления нарядами, 
командиру подразделения ППС или нарядам ДПС ГИБДД МВД России (далее – 
Госавтоинспекции). 

4. Оказать помощь нарядам Госавтоинспекции в устранении помех для 
дорожного движения. Как следует из содержания п. 177.4 Наставления, 
сотрудники ППС не имеют право самостоятельно устранять помехи для 
дорожного движения, только во взаимодействии с сотрудниками 
Госавтоинспекции.  

Другими словами, сотрудники ППС обязаны: 
1. Уметь определять статус водителя, пассажира и пешехода, а также 

знать определение таких основных понятий и терминов как транспортное 
средство, дорога, мопед, мотоцикл, велосипед, дорожно-транспортное 
происшествие и т.д. 
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2. Иметь понятие, что относится к помехам для дорожного движения 
(предметы, оставленные на дороге; пешеходы, переходящие дорогу вне 
пешеходного перехода; движение транспортного средства задним ходом; 
движение со слишком маленькой скоростью; остановка транспортного средства 
и т.п.);  

3. Пресекать факты управления транспортным средством лицами, не 
достигшими возраста, дающего право управления ими. Сотрудник ППС обязан 
знать алгоритм и выполнять действий в соответствии с Административным 
регламентом исполнения Министерством внутренних дел Российской 
Федерации государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения 
требований законодательства Российской Федерации в области безопасности 
дорожного движения [3]. 

4. Выполнять определенные действия в случаях обнаружения на 
маршруте патрулирования ДТП: 

1) сообщить соответствующую информацию в дежурную часть или 
ближайшему наряду Госавтоинспекции, а при необходимости аварийно-
спасательным формированиям; 

2) на месте ДТП во взаимодействии с сотрудниками Госавтоинспекции: 
- принимают меры к обозначению и ограждению места ДТП с целью 

предотвращения наезда на его участников, транспортные средства, 
участвовавшие в ДТП, и участников ликвидации последствий ДТП; 

- оказывают помощь в организации объезда места ДТП; 
- устанавливают очевидцев лиц, которым известны обстоятельства, 

связанные с происшествием, и записывает их данные; 
- принимают меры к сохранности вещественных доказательств, следов, 

имущества и других предметов, имеющей отношение к ДТП; 
- определяют число пострадавших, оценивают тяжесть их состояния, 

вызывают скорую медицинскую помощь, а до их прибытия оказывают 
пострадавшим первую помощь; 

- организуют при необходимости доставку пострадавших в ближайшую 
медицинскую организацию, выясняют их личные данные; 

Таким образом, оперативное выполнение одной из самых важных задач 
по  обеспечению и профилактики безопасности дорожного движения 
возложенной на наряды ППС возможно только в случаях взаимодействия с 
нарядами Госавтоинспекции и может выражаться: 

- в обмене оперативной информацией об обстановке на дорогах общего 
пользования; 

- в обучении на занятиях приемам и методам предупреждения и 
пресечения административных правонарушений в области дорожного 
движения в пределах их полномочий; 

- в проведении совместных инструктажей; 
- во взаимопомощи в решении служебных задач. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПЫТА СТРАН-УЧАСТНИЦ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В СФЕРЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
REVISITING THE USE OF EXPERIENCE OF THE MEMBER COUNTRIES 

OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION IN THE FIELD  
OF ROAD SAFETY 

 
В статье рассмтриваются вопросы оптимизации и совершенствования 

законодательства и организации деятельности полиции по обеспечению 
безопасности дорожного движения в странах-участницах Евразийского 
экономического союза. В частности, предлагается унифицировать размер 
наказания независимо от вида опьянения, предусмотреть прогрессивную 
систему лишения права управления ТС на срок от 3 до 10 лет и прогрессивную 
систему штрафных санкций в размере, производном от минимального размера 
оплаты труда, а также установить единые требования по пороговым 
значениям содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе или крови и прийти к 
единому пониманию разновидностей одурманивающих веществ. 

 
The article discusses the issues of optimizing and improving legislation and 

organizing police activities to ensure road safety in the member countries of the 
Eurasian Economic Union. In particular, it is proposed to unify the amount of 
punishment regardless of the type of intoxication, provide for a progressive system of 
deprivation of the right to drive a vehicle for a period of 3 to 10 years and a 
progressive system of penalties in the amount derived from the minimum wage, as 
well as establish uniform requirements for content thresholds. alcohol in breath or 
blood and come to a common understanding of the varieties of intoxicating 
substances. 

 
Повышение уровня безопасности дорожного движения может быть 

достигнуто различными способами: внедрением новых технических средств 
контроля; совершенствованием конструкции, устройств и механизмов активной 
и пассивной безопасности ТС; модернизацией улично-дорожной сети и иной 
транспортной инфраструктуры; повышением правовой грамотности и культуры 
участников ДД; ограничением возможности эксплуатации неисправных и не 
соответствующих стандартам безопасности ТС и т.д. Особое место в системе 
этих способов занимает государственный надзор за БДД, совершенствование 
которого может быть осуществлено, в том числе, и без существенных 
финансовых вложений за счет организационно-управленческих 
преобразований [1]. При этом следует понимать, что поиск эффективных форм 
надзора за БДД ведется во всех развитых странах мира, в связи с чем 
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зарубежный опыт может быть крайне важен для отечественной 
правоохранительной системы.  

Административная ответственность за управление ТС в состоянии 
опьянения предусмотрена ст. 12.8 КоАП РФ, а за отказ от освидетельствования 
на состояние опьянения, – ст. 12.28 Кодекса. Особое значение в данной сфере 
имеет опыт государств, которые наиболее близки к России как по уровню 
дорожно-транспортной дисциплины населения, так и по приемам нормативного 
регулирования общественных отношений в области ДД, – со стран-участниц 
ЕАЭС [2], которые относительно недавно входили в состав СССР. 
Примечательно, что во всех государствах Союза (кроме Кыргызской 
Республики) действуют Кодексы об АПН, содержащие отдельную главу, 
предусматривающую ответственность за нарушения ПДД, и статьи, 
предусматривающие наказание за управление ТС в состоянии опьянения.  

В Республике Армения данная статья [3] содержит три нормы, разделяя 
два пороговых значения алкогольного и факт наркотического опьянения. 
Данная мера представляется нам спорной по той причине, что для отношений в 
сфере ДД вид опьянение играет посредственную роль, – важно лишь, что 
водитель не может отдавать себе отчет о своих действиях по эксплуатации 
источника повышенной опасности. Более того, за сам факт немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в России 
установлена отдельная ответственность по ст. 6.9 КоАП РФ, то есть за АПН, 
посягающее на здоровье населения. Подобная позиция представляется нам 
более верной. 

Отметим, что пороговые значения при установлении факта алкогольного 
опьянения в России и Армении не одинаковы. Если в РФ алкогольное 
опьянение устанавливается при наличии 0,3 г на 1 литр крови или 0,16 млг на 
один литр выдыхаемого воздуха, то в Армении они составляют: 

1) более 0,4 г чистого алкоголя в крови или более 0,2 мл/г чистого 
алкоголя в одном литре выдыхаемого воздуха – назначается штраф в размере 
примерно 20 000 рублей; 

2) более 1 г чистого алкоголя в крови или содержание чистого алкоголя в 
одном литре выдыхаемого воздуха свыше 0,5 мл/г – назначается штраф в 
размере примерно 26 000 рублей. 

Лишение права управления ТС по законодательству Армении 
предусмотрено лишь за повторное в течение года управление ТС в состоянии 
алкогольного опьянения, а также за однократное управление автомобилем в 
состоянии наркотического или психотропного опьянения. 

Таким образом, налицо крайне лояльное отношение армянского 
законодателя к факту управления ТС в состоянии опьянения, что, на наш 
взгляд, является крайне деструктивным фактором. Полагаем, в России 
требуется стремиться к нулевой толерантности по данному вопросу, но никак 
не упрощать жизнь пьяным водителям, используя этот сомнительный по 
ценности опыт. 
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В Республике Беларусь, напротив, прослеживается более строгое, нежели 
в России, отношение к рассматриваемому деликту [4]. При общем соответствии 
пороговых значений алкогольного опьянения, отличие заключается в жестком и 
безальтернативном сроке лишения права управления ТС (3 года) при крайне 
дискреционном размере штрафа, который может составлять эквивалентно от 
40 000 до 80 000 российских рублей. Учитывая, что по состоянию на декабрь 
2021 г. средняя зарплата в Беларуси составляла 1675,3 белорусских рублей [5], 
то есть 30 608,56 российских рублей, данный размер штрафа представляется 
крайне болезненным для правонарушителя. 

Из несущественных недостатков белорусской деликтной нормы следует 
назвать, пожалуй, лишь чрезмерное внимание к видам алкогольной продукции, 
которую запрещено потреблять за рулем. В частности, в статье отдельно 
упоминаются слабоалкогольные напитки и пиво, а также токсические и другие 
одурманивающие вещества.  

Законодательство России в контексте одурманивающих веществ не 
оптимально. На протяжении многих лет не представлялось возможным 
легально закрепить определение таких веществ и привести их перечень. Если 
первая проблема представляет собой правовой пробел, то вторая, как нам 
кажется, не решаема в принципе, так как состояния токсического опьянения 
возможно достичь посредством вдыхания или потребления в пищу широкого 
перечня химических и растительно-биологических объектов. В данном 
контексте вызывает удивление утверждение Правительством РФ Перечня 
одурманивающих веществ [6], в который входят лишь отдельные химические 
элементы и смеси и не входят, например, токсические составляющие бензина и 
клея. Полагаем, для эффективного применения антинаркотического 
законодательства следует либо существенно расширить данный перечень, либо 
признать его утратившим силу и использовать только определение 
«одурманивающие вещества». 

Крайне интересными следует признать нормы административно-
деликтного закона Республики Казахстан [7], которыми регламентирован 
запрет на употребление алкоголя и психоактивных веществ за рулем [8].  

Во-первых, несмотря на разграничение алкогольного, наркотического и 
токсического опьянения по отдельным частям, степень и вид наказания для 
этих позиций идентичен. Более того, аналогичное наказание предусмотрено и в 
случае передачи управления лицу в состоянии опьянения [9], – это лишение 
права управления ТС на семь лет. Обращает на себя внимание жесткий и 
безальтернативный срок лишения водительских прав, а также то 
обстоятельство, что практически по всем составам ст. 608 КРК об АПН 
обязательным наказанием является административный арест на срок от 15 до 30 
суток в зависимости от квалификации. В целом, административная 
ответственность по данной статье существенно детализирована по объективной 
стороне. Например, за управление ТС в состоянии опьянения, в результате 
которого был причинен вред здоровью (при отсутствии состава преступления) 
срок лишения составит семь лет; в случае повторного совершения такого же 
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деяния в течение года после исполнения наказания в полном объеме (т.е. в 
течение 8 лет с момента совершения первого АПН), – лишение права 
управления ТС сроком на восемь лет; в случае повторного совершения 
предшествующего деяния – девять лет.  

Подобное решение, с одной стороны, выглядит как искусственный уход 
от применения административной преюдиции и норм уголовного права, однако 
с другой фактически лишает потенциального системного нарушителя ПДД 
законных возможностей доступа к ТС, осуществляя тем самым действенную 
профилактику ДТП. Полагаем, в отечественном законодательстве возможно 
использовать выявленный опыт в части увеличения срока лишения права на 
управление ТС при повторном и систематическом допущении правонарушения. 

Административное наказание за управление ТС в состоянии опьянения по 
законодательству Кыргызской Республики демонстрирует самый лояльный 
подход среди всех перечисленных выше стран-участниц ЕАЭС [10]. Во-первых, 
за данный деликт вообще не предусмотрено наказание в виде лишения права на 
управление ТС, а во-вторых, сама сумма штрафа кратно ниже российского 
аналога, – от 4 700 до 15 000 тыс. российских рублей в зависимости от 
квалификации. Столь низкий размер штрафов обусловлен общим уровнем 
благосостояния населения страны, средняя зарплата в которой на декабрь 
2021 г. составила 19 662 сома [11], что эквивалентно 14 769 российским 
рублям. 

Вместе с тем, исключение статусных наказаний и столь низкие штрафные 
санкции за управление ТС в состояние опьянения, как нам представляется, 
способствуют лишь деградации правовой культуры и дисциплины водителей.  

Подводя итог сказанному, хотелось бы высказать предложение о 
необходимости унификации законодательства стран-участниц ЕАЭС в части 
установления ответственности за управление ТС в состоянии опьянения. 
Полагаем, основой конструирования санкций данных составов могут стать 
следующие тезисы: 

а) размер наказания не зависит от вида опьянения; 
б) административное наказание обязательно включает прогрессивную 

систему лишения права управления ТС на срок от 3 до 10 лет; 
в) административное наказание обязательно включает прогрессивную 

систему штрафных санкций в размере, производном от минимального размера 
оплаты труда в соответствующей стране, причем кратность МРОТ может 
варьироваться от 5 до 20 раз; 

г) необходимо предусмотреть возможность наложения штрафных 
санкций на иностранного гражданина в расчете МРОТ его национального 
государства-члена ЕАЭС; 

д) единые требования по пороговым значениям содержания алкоголя в 
выдыхаемом воздухе или крови, нулевая толерантность к употреблению 
наркотических средств и психотропных веществ за рулем, единое понимание 
разновидностей одурманивающих веществ. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАЗАЧЕСТВА  
С УЧАСТКОВЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ  

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 
 
WAYS OF DEVELOPING INTERACTION OF THE COSSACKS WITH 

THE DISTRICT AUTHORIZED POLICE IN THE SPHERE OF 
PROTECTION OF PUBLIC MORALS 

 
В статье рассматриваются вопросы охраны общественной 

нравственности участковыми уполномоченными полиции во взаимодействии с 
казачеством, определяются основные формы такого сотрудничества, 
выявляются положительные стороны и проблемы нормативной 
регламентации в рассматриваемой сфере. Высказываются предложения по 
оптимизации правового регулирования в рассматриваемой сфере. 

 
The article deals with the protection of public morality by district police 

officers in cooperation with the Cossacks, defines the main forms of such 
cooperation, identifies the positive aspects and problems of regulatory regulation in 
this area. Suggestions are made to optimize the legal regulation in the area under 
consideration. 

 
В условиях усложняющихся общественных отношений, 

обуславливающих усложнение и расширение количества форм противоправных 
посягательств, принципиально важной задачей, которая стоит перед органами 
внутренних дел, является вовлечение институтов гражданского общества в 
охрану правопорядка. В современных экономических и геополитических 
условиях рассчитывать на увеличение штатной численности полиции не стоит, 
в связи с чем необходимо максимально использовать имеющиеся 
дополнительные возможности. Особенно востребована и эффективна подобная 
помощь в сфере охраны общественного порядка и общественной 
нравственности, так как носителями и основными охранителями этих норм как 
раз и является социум. Причем среди всех возможных организованных 
(квалифицированных, коллективных) субъектов гражданского общества 
особенно выделяются казачьи объединения, ведь они выступают 
традиционными с исторической позиции носителями и охранителями 
нравственных ценностей российского общества. 

Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность 
казачества, позволяет выделить две основные формы организации подобных 
объединений граждан: 
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1) объединения казачества, регламентируемые Федеральным законом от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» [1] и предназначенные 
для осуществления, в том числе, государственной службы;  

2) казачьи общества, создаваемые в соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [2] и представляющие 
собой форму самоорганизации граждан, объединившихся на основе общности 
интересов в целях возрождения российского казачества, защиты его прав, 
сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры 
российского казачества [3]. 

В научном сообществе имеет место дискуссия по вопросам привлечения 
казачества к ООП [4]. Одни исследователи, в частности, указывают на 
фиктивность принципа добровольности при организации участия казаков в 
ООП и считают их вклад в общий уровень правопорядка минимальным. Так, по 
мнению Л.И. Овчинниковой, деятельность любой общественной организации 
правоохранительной направленности (далее – ООПН) постепенно приобретает 
«формальный и показной характер, в результате чего снижается численность 
добровольных народных дружин и их активность в борьбе с 
преступностью» [5]. Подобная позиция, на наш взгляд, чрезмерно радикальна, 
хотя отчасти и не лишена оснований. Основными недостатками при 
организации участия казачества, а равно и иных ООПН в ООП, обычно 
называют низкий уровень скоординированности совместных действий, 
недостаточную мотивацию и крайне усеченные полномочия по применению 
мер принуждения в отношении правонарушителей. Именно эти проблемы, как 
нам представляется, и должны стать основным объектом научного 
исследования. 

Сторонники другой научной позиции исходят из точки зрения, что 
привлечение казачества к ООП во взаимодействии с полицией является 
положительным фактором в контекте правоохранительной деятельности 
органов государственной власти. Ученые отмечают, что «государственная 
система ООП не может успешно функционировать без помощи и содействия 
общественных объединений и граждан на добровольной основе» [6]. 
Соглашаясь с мнением О.Ю. Мельникова, отметим, что в любом государстве 
«состояниеправопорядка во многом зависит от того, насколько граждане 
проявляют активность в борьбе с преступлениями и правонарушениями» [7]. 

В современных условиях правоохраны, характеризующейся сокращением 
штатной численности ОВД и перераспределением избыточных функций 
полиции, казачество может выступить серьезным подспорьем в охране 
правопорядка, в том числе, по вопросам противодействия АПН, посягающих на 
общественную нравственность. Казачьи дружины, являясь по сути одним из 
видов добровольной дружины, при привлечении к ООП демонстрируют 
высокие результаты и свою эффективность, при этом, основными 
направлениями участия казачьих формирований в подобной деятельности 
выступают:  

1) совместное несение патрульно-постовой службы;  
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2) осуществление профилактических мероприятий совместно с УУП и 
сотрудниками ПДН;  

3) участие в ООП при проведении массовых (публичных) мероприятий;  
4) выявление и пресечение преступлений и правонарушений. [8] 
Выгодно отличают казачьи объединения-дружины от иных ООПН такие 

факторы, как:  
а) наличие системной специальной подготовки по применению 

физической силы, «подручных» средств (например, нагайки) и даже оружия 
(холодного и служебного огнестрельного, – для сотрудников частных охранных 
предприятий в составе казачьих объединений);  

б) наличие форменной одежды и символики, обеспечивающей понимание 
гражданами публично-представительских функций казаков;  

в) предусмотренная Федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ 
«Об оружии» [9] возможность ношения с казачьей формой традиционного 
холодного оружия;  

г) ношение имеющегося на законных основаниях гражданского оружия, в 
том числе оружия ограниченного поражения. 

Вместе с тем, названные факторы характеризуются и некоторыми 
проблемными моментами. Так, Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка» [10] не регламентирует 
возможность применения казаками традиционного холодного оружия и иных 
средств, являющихся элементами казачьей формы. Неясным является и вопрос, 
может ли член казачьего общества, осуществляющий подобную охранную 
деятельность, применять физическую силу, средства, холодное клинковое 
оружие (шашку), которое ему разрешено носить с казачьей формой 
одежды [11], или их применение возможно лишь в порядке гл. 8 УК РФ 
(обстоятельства, исключающие преступность деяния). Вопрос о законности 
использования казачьей нагайки актуален даже в случае самообороны, так как 
п. 4 ч. 1. ст. 6 Федерального закона «Об оружии» запрещает оборот подобного 
рода предметов в качестве гражданского оружия. 

Аналогичный запрет на гражданский оборот казачьей шашки (холодного 
клинкового оружия) установлен в п. 10 ч. 1 ст. 6 того же Закона. Полагаем, 
устранение выявленных правовых пробелов и коллизий требует внесения 
изменений и дополнений в ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка» и ФЗ «Об оружии». Полагаем, что, помимо необходимой обороны и 
крайней необходимости, участвующим в ООП членам казачьего объединения-
дружины следует предоставить право на применения специальных средств и 
холодного клинкового оружия по основаниям, предусмотренным п.п. 3-6 ч. 1 
ст. 23 ФЗ «О полиции» [12]. Кроме того, реестровым казакам, которые имеют 
специальный правовой статус частных охранников, возможно, предоставить 
право доставления граждан в ТО МВД России. 

Дополнительным доводом к вовлечению казачества в противодействие 
АПН, посягающих на здоровье населения и общественную нравственность, 
является наличие у членов этих формирований единых и особых этических 



 
234 

установок, закрепленных в Кодексе чести казака, который утвержден 
постановлением Совета Атаманов Союза казаков России № 3 от 19.02.2006 [13] 
и включает, в том числе, следующие основополагающие начала: честь и доброе 
имя казака дороже жизни; служи верно своему народу; держи слово, слово 
казака дорого; чти старших, уважай старость; держись веры предков, поступай 
по обычаям своего народа; нет уз святее товарищества; будь трудолюбив, не 
бездействуй; береги семью свою, служи ей примером. 

Совокупный анализ данных норм позволяет предположить непримиримо 
отрицательное отношение казаков к таким социальным явлениям, как пьянство, 
наркомания, проституция и нетрадиционные сексуальные отношения. Будучи 
ориентированы и обучены выявлению этих явлений, казачество может внести 
существенный вклад в противодействие наркотизации российского общества, 
распространения в нем аморальных и деструктивных для здоровья концептов. 
Более того, возможно инкорпорировать в отечественное законодательство и 
возможность проведения казаками общей и индивидуальной профилактики по 
данному направлению. Например, потребляющие наркотики и занимающиеся 
проституцией лица могут направляться на ресоциализацию в казачьи общины, 
где за их поведением будет установлен контроль, а сами эти граждане будут 
приобщаться к условиям жизни и быту казачества. 

Примером слаженного взаимодействия государства и общества в 
рассматриваемой сфере является сотрудничество публичных органов 
Краснодарского края с Кубанским войсковым казачьим обществом [14], 
основанное на региональном законодательстве и принципах системного, 
планового и последовательного подхода к решению задач по ООП и ООБ. 
Слово «казачество» упоминается в более чем 8 000 краевых и местных 
нормативных актах, из них основу правовой базы составляют Законы 
Краснодарского края от 09.10.1995 № 15-КЗ «О реабилитации кубанского 
казачества» [15] и от 05.11.2002 № 539-КЗ «О привлечении к государственной и 
иной службе членов казачьих обществ Кубанского казачьего войска в 
Краснодарском крае» [16].  

В соответствии с отчетной документацией, размещенной на сайте 
Кубанского казачьего войска [17], в прошедшем году численность казаков в 
казачьих обществах превысила 57 тысяч человек, а с членами семей – 166 
тысяч человек. За 2021 год было создано 7 новых казачьих обществ: 4 в 
Черноморском казачьем округе, 2 в Лабинском казачьем отделе и 1 в 
Таманском казачьем отделе. В структуру Кубанского казачьего войска входят 
560 казачьих обществ, в том числе на территории Краснодарского края – 495, в 
Республике Адыгее – 34, в Карачаево-Черкесской Республике – 21 и в 
Республике Абхазии – 11 казачьих обществ. 

Совместно с полицией правопорядок в регионе на постоянной основе 
обеспечивают более 1,5 тысяч казаков, а на общественных началах – более 
5 тысяч казаков. В 2021 году при участии казаков-дружинников было выявлено 
400 преступлений (АППГ +66 или +19,8 %), увеличилось и количество 
выявленных с участием казаков АПН (более 51 тысяч), задержано 
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127 находившихся в розыске лиц, предотвращено 465 случаев детской 
безнадзорности, выявлен 301 нелегальный мигрант, 43 гражданам оказана 
доврачебная помощь, спасено 2 утопающих.  

Совершенствование механизмов вовлечения казачества в организацию 
таких элементов организации деятельности участковых, как профилактический 
обход, прием населения, отчет перед населением и индивидуальная 
профилактическая работа обеспечит комплексность потенциально решаемых 
ими задач по противодействию АПН, посягающих на общественную 
нравственность.  
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

REVISITING THE EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION  
OF MEASURES OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 

 
В статье рассматриваются актуальные вопросы связанных с 

определение пределов, а также возможным расширением спектра полномочий 
должностных лиц органов внутренних дел в процессе административного 
производства, и особенно на стадии исполнения постановлений по делам об 
административных правонарушениях. В связи с чем в рамках представленного 
исследования затрагивается вопрос о целесообразности правовой 
регламентации административно- юрисдикционного статуса полиции и ее 
должностных лиц. 

 
The article deals with topical issues related to the definition of limits, as well 

as the possible expansion of the range of powers of officials of internal affairs bodies 
in the process of administrative proceedings, and especially at the stage of execution 
of decisions on cases of administrative offenses. In this connection, within the 
framework of the present study, the question of the expediency of legal regulation of 
the administrative-jurisdictional status of the police and its officials is raised. 

 
При осуществлении административной деятельности полиции важное 

значение имеет административное производство. На практике широко 
распространенными средствами административно-правового регулирования 
выступает привлечение к административной ответственности. Применение мер 
административной ответственности позволяет обеспечить законность и 
правопорядок, а также личную и общественную безопасность. При этом 
остается множество нерешенных вопросов, связанных в том числе и с 
определение пределов, а также возможным расширением юрисдикционных 
полномочий должностных лиц полиции в процессе их осуществления, что 
диктует необходимость изучения актуальных вопросов в указанной сфере. 
Безусловно, выбранная тематика прямо или косвенно отражена в рамках 
различных исследований [напр.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и др.], тем не менее, в работах 
более полно освещены другие аспекты, не затрагивающие данный. В настоящее 
время требуется детализация и конкретизация правовых норм, 
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регламентирующих деятельность сотрудников органов внутренних дел, их 
полномочия и правовые основания осуществления деятельности с учетом 
последних изменений законодательства и существующей практической 
потребности. Все это предопрелелило выбор темы и ее актуальность. 
Рассмотрим наиболее часто применимую санкцию в отношении деликвента, а 
также юрисдикционный статус участников заключительных стадий 
административного процесса. 

Применение штрафной санкции установлено ст. 3.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях [8] (далее-КоАП РФ). При 
этом на практике нередки ситуации, когда административный штраф, 
наложенный сотрудником ОВД, не исполняется. Такое положение становится 
самостоятельным основанием наложения взыскания, предусмотренного ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания в 
виде неуплаты административного штрафа в срок.  

Особое значение приобретает тот порядок, в рамках которого 
осуществляется привлечение лиц, которые не осуществили уплату штрафа в 
установленный законом срок. Представляется, что данный вопрос нуждается в 
более детальном рассмотрении. Существует мнение, что «механизм 
применения административной ответственности за неуплату 
административного штрафа в срок, установленный законом, представляет 
собой систему правовых и организационных средств, обеспечивающую 
своевременное и правильное разрешение дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Элементами 
указанного механизма служат: выявление факта неуплаты административного 
штрафа; возбуждение дела об административном правонарушении; 
рассмотрение дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ» [9, с. 8]. 

Данная позиция логична, выверена законодательно и не подлежит 
сомнению. Действительно, в реализации механизма привлечения к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, присутствует 
целый ряд важных моментов, которые отражены в соответствующих этапах, в 
рамках которых реализуется соответствующее правоотношение по вопросам 
привлечения субъекта к ответственности в связи с неуплатой 
административного штрафа. 

Для привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
обязательным является установление того факта, что по истечении 
установленного срока оплата штрафа проведена не была. Согласно норме, 
следующей из ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ [8], если в срок, установленный законом, 
уплата не произведена и об этом субъект не может дать подтверждение, 
предоставив соответствующий платежный документ, то по окончании срока 
добровольной оплаты штрафа (60 дней согласно общему правилу, за 
некоторыми исключениями, установленными законом), судья, орган, 
должностное лицо, которые вынесли постановление о привлечении к 
административной ответственности в виде административного штрафа, должны 
совершить ряд действий. 



 
239 

Так, подлежат направлению соответствующие материалы дела судебному 
приставу-исполнителю с целью взыскания суммы штрафа. Кроме того, 
соответствующее уполномоченное должностное лицо (за исключением 
судебного пристава-исполнителя), должно составить протокол об 
административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.  

Протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ при наличии надлежащего уведомления может составляться в отсутствие 
лица, которое не осуществило уплату штрафа (ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ). 
Рассматриваемое правонарушение не обладает длящимся характером. С 
первого дня, когда происходит нарушение срока оплаты штрафа, возможно 
привлечение к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Исходя из положений ст. 23.1 КоАП РФ, рассмотрение дела об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, 
отнесено к компетенции судьи. То есть протокол об административном 
правонарушении направляется в суд. Согласно ч. 2 ст. 28.8 КоАП РФ, протокол 
об административном правонарушении должен незамедлительно быть 
отправлен судье. 

Представляется, что само привлечение к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, выполняет единовременно 
несколько важных функций, позволяющих наиболее эффективно реализовывать 
меры административной ответственности: карательная, превентивная, 
компенсационная.  

Очевидно, что протокол может составить тот орган, должностное лицо, 
которое привлекало изначально субъекта к административной ответственности, 
и вынесло наказание в виде уплаты административного штрафа. Но 
направление в суд на рассмотрение данного дела с целью привлечения к 
ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, является обязательным. 
Соответственно, привлечение к административной ответственности происходит 
всегда по решению суда.  

Так, «Постановлением и.о. мирового судьи судебного участка № 12 в 
г.Смоленске – мирового судьи судебного участка № 13 в г.Смоленске от 
31.10.2019 Макурин С.С. признан виновным в совершении правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, ему назначено административное 
наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 руб.» [10]. 
Необходимо отметить, что при привлечении к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, суд может назначить наказание не 
только в виде штрафа, но и в виде административного ареста.  

Существенную роль приобретает и механизм реализации назначенного 
наказания. В реализации санкций, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, 
принимает участие и судебный пристав-исполнитель. Сама процедура 
взыскания задолженности реализуется в рамках исполнительного производства.  

Таким образом, механизм привлечения к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ характеризуется определенными 
стадиями, этапами, к которым необходимо отнести: 
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- установление факта неуплаты назначенного административного штрафа 
как меры административной ответственности в установленный законом срок; 

- составление административного протокола по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
уполномоченным на то лицом, в рамках соответствующих полномочий; 

- направление протокола об административном правонарушении судье и 
последующее рассмотрение дела с вынесением процессуального решения; 

- обжалование вынесенного решения о привлечении к ответственности по 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (факультативная стадия); 

- взыскание долгов судебным приставом-исполнителем (необязательная 
стадия).  

Необходимо отметить, что привлечение к ответственности по ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ происходит в рамках соответствующего административно-
процессуального отношения, одной из сторон которого выступает 
правонарушитель, не уплативший административный штраф в установленный 
законом срок, а второй стороной выступает государство в лице 
соответствующих органов и должностных лиц. Представляется, что 
целесообразно к компетенции сотрудников ОВД отнести право рассматривать 
дела о неуплате административного штрафа в срок, установленный законом (ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ) без участия суда, что позволит привлекать виновных лиц 
к мерам административной ответственности более оперативно. Соответственно, 
с этой целью необходимо, по нашему мнению, наделение сотрудника ОВД 
новыми полномочиями. 
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УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В КОНТРОЛЕ  
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
PARTICIPATION OF CIVIL SOCIETY IN CONTROL OVER  

THE ACTIVITIES OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES 
 
В статье рассмотрена существующая система участия гражданского 

общества в контроле за деятельностью органов внутренних дел в Российской 
Федерации. 

 
The article considers the existing system of participation of civil society in 

control over the activities of internal affairs bodies in the Russian Federation. 
 
Органы внутренних дел (далее – ОВД) играют важнейшую роль в 

обеспечении прав и свобод человека и гражданина в России. В российском 
обществе, средствах массовой информации и Интернет пространстве 
информация о деятельности ОВД занимает одно из центральных мест. ОВД как 
представитель государственной власти, находясь в постоянном контакте с 
гражданами, их группами, в условиях развития гражданского общества в 
современной России не может не являться объектом контроля со стороны 
общества. Более того, курс на открытость Министерства внутренних дел 
Российской Федерации для общества, предполагает наличие действенных 
механизмов такого контроля.  

Институт общественного контроля (далее - ОК) занимает важное место в 
области взаимодействия гражданского общества и государства. Он полноценно 
сформировался в правовом поле после принятия соответствующего закона [5]. 
В законе определены цели и задачи, понятие и статус субъектов, порядок и 
формы осуществления контроля, ответственность за невыполнение требований 
законодательства об общественном контроле. 

Понятие народного контроля существовало и в советский период 
отечественной истории, принципиальное отличие заключается в целях его 
осуществления, поскольку в условиях доминирования партийно-
государственного аппарата народный контроль становился лишь 
дополнительной возможностью контроля государства над личностью. 

Е.В. Киричек определяет такой контроль как непрерывное наблюдение 
для проверки выполнения понятий Конституции России, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и т.д. [5, с. 71].  
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Осуществление контроля гражданами и общественными группами 
деятельности государственных структур  определяется некоторыми учеными-
юристами как «гражданский контроль».  

Нередко ОК отождествляют с понятием «гражданский контроль», 
поскольку существование общества без его членов – граждан, индивидов, 
невозможно. Граждане составляют общество, и, соответственно, осуществляя 
контрольные функции лично или в составе групп, сообществ, организаций, 
реализуют тем самым институт общественного (гражданского) контроля.  
Лучин В.О. и Боброва Н.А. отмечали, что признаком гражданского общества 
является способность общества к контролю над государством [5, c.27.].  

А.С. Панарин считает, что в отношении ОК должно действовать правило 
«разрешено все, что не запрещено», так как в данном случае идет речь о 
качестве предоставляемых государственных услуг [7, с. 10].  

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21 июля 2014 г. 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» под 
ОК понимается деятельность субъектов общественного контроля в целях 
наблюдения за деятельностью органов власти и для проверки, анализа, оценки 
издаваемых ими актов и принимаемых решений. Закон установил цели и задачи 
ОК, его принципы, определил информационное обеспечение, статус его 
субъектов, их права и обязанности, порядок их взаимодействия с органами 
государственной власти и местного самоуправления, закрепил формы и 
порядок осуществления ОК. В законе определена ответственность за 
нарушение законодательства об ОК, в том числе, субъектов гражданского 
контроля за необоснованное вмешательство в деятельность контролируемых 
органов, а также за нарушение закона «Об основах общественного контроля», в 
том числе за размещение в сети «Интернет» недостоверных или искаженных 
сведений о результатах ОК.  

В отечественном законодательстве принят ряд других нормативных 
актов, затрагивающих вопросы контроля общественности за деятельностью 
ОВД. Контроль и надзор за деятельностью полиции регламентируется 
Федеральным законом 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» [3] (далее - Закон о 
полиции). Виды контроля и надзора указаны в главе 10. Часть 1 статьи 50 
устанавливает, что граждане России, общественные объединения осуществляют 
ОК за деятельностью полиции в соответствии с федеральным законом. Частью 
2 предусматривается контроль за деятельностью полиции со стороны 
Общественной палаты РФ. Осуществление контроля общественными 
наблюдательными комиссиями за обеспечением прав граждан в местах 
принудительного содержания, подведомственных МВД России определено 
частью 3 Закона о полиции. Частью 4 предусмотрено, что общественные советы 
при ОВД, осуществляют контроль за деятельностью полиции в соответствии с 
положениями об этих советах. 

Еще одним определяющим документом в сфере ОК является Указ 
Президента РФ от 23 мая 2011 года № 668 «Об общественных советах при 
Министерстве внутренних дел РФ и его территориальных органах». Указом 
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закреплено, что решения общественного совета, который является 
совещательным органом, имеют рекомендательный характер. Главная задача 
такого совета является ОК за деятельностью ОВД. 

Положение об Общественном совете при МВД России было утверждено 
Указом Президента РФ от 28 июля 2011 г. № 1027. Положение закрепило одной 
из основных задач Общественного совета осуществление контроля за 
деятельностью ОВД, а также уточнило требования Указа Президента РФ от 
23 мая 2011 г. № 668.  

Во исполнение Указа Президента РФ от 23 мая 2011 г. № 668 
Министерством внутренних дел России был издан приказ от 15 августа 2011 г. 
№ 939 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 
мая 2011 года № 668». Приказом установлен порядок образования 
общественных советов при территориальных органах МВД России, их 
формирования. Кроме того, Министерством издан ряд приказов, 
конкретизирующих отдельные направления деятельности Общественных 
советов, что безусловно свидетельствует о внимании руководства МВД России 
к теме продуктивного взаимодействия с институтами гражданского общества.  

Из документов, изданных на региональном уровне, можно привести 
пример Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Так, 
изданы приказы ГУ МВД России по Краснодарскому краю от 30 августа 2011 г. 
№ 720 «Об образовании Общественного совета при ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю», приказ ГУ МВД России по Краснодарскому краю от 
1 ноября 2013 г. № 1588 «Об организации работы общественных приемных 
Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю», а также 
приказ ГУ МВД России по Краснодарскому краю от 2 декабря 2019 г. № 780 
«Об утверждении персонального состава Общественного совета при ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю созыва 2019-2022 г.г.». 

В территориальных органах МВД России на районном уровне также 
нормативно закреплены персональные составы и регламент работы 
Общественных советов при них. Например, в Управлении МВД России по 
городу Новороссийску издан приказ от 24 декабря 2019 г. № 1638 
«Об утверждении персонального состава Общественного совета при 
Управлении МВД России по городу Новороссийску созыва 2019-2022г.г.». На 
основании вышеуказанных нормативных документов разработан Регламент 
Общественного совета при Управлении МВД России по городу Новороссийску. 
Интересно положение п. 9 ст. 22 указанного Регламента, согласно которому, по 
решению председателя, комиссии Общественного совета при Управлении МВД 
России по городу Новороссийску привлекают к участию в своей работе 
граждан, общественные объединения и иные объединения граждан Российской 
Федерации, представители которых не вошли в состав Общественного совета, 
определяют формы такого участия, извещают об этом указанные объединения и 
граждан, и направляют им все необходимые материалы.  

Таким образом, можно утверждать, что в России на сегодняшний день 
сформировался и функционирует механизм контроля за деятельностью ОВД, 
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который включает в себя контроль на государственном уровне, ведомственный 
контроль, общественный контроль, судебный контроль и надзор и 
прокурорский надзор. В этой системе выделяется общественный контроль, 
поскольку ОВД – чуть ли не единственный представитель государственной 
власти, с деятельностью которого граждане встречаются повсеместно. 
Законопослушные граждане и правонарушители, пешеходы и водители, 
граждане и не граждане, работающие и неработающие - какую группу людей не 
возьми, а каждый из них неоднократно контактировал с представителями ОВД, 
обращался в ОВД для реализации или защиты своих прав и законных 
интересов, а кто-то и привлекался к установленной законом ответственности за 
допущенные правонарушения. В условиях развития гражданского общества в 
современной России, такой представитель государственной власти, как ОВД, 
находясь в постоянном контакте с гражданами, их группами, не может не 
являться объектом контроля со стороны общества. Более того, курс на 
открытость Министерства внутренних дел России для общества, предполагает 
наличие действенных механизмов такого контроля.  

Рассматривая нормативные документы, закрепляющие контрольные 
функции общества за деятельностью ОВД, можно выделить сформированную в 
целом систему, организационно-правовой механизм, посредством которого 
институты гражданского общества имеют возможность контролировать 
действия ОВД, их должностных лиц, а в некоторых случаях – и влиять на 
принимаемые ими решения. Ярким примером реализации этих возможностей 
общества является получившее широкий общественный резонанс так 
называемое «дело Ивана Голунова».  Можно по-разному относиться к 
событиям, имевшим место в июне 2019 года. Однако факт остается фактом - в 
результате общественного возмущения, вызванного совокупностью факторов 
(неубедительность обстоятельств задержания, жесткие действия сотрудников 
полиции, фотографии нарколаборатории, по непонятным причинам 
приписанные месту проживания задержанного и впоследствии признанные 
сделанными в другом месте) и, в первую очередь, при широком освещении 
сложившейся ситуации и поддержке в целом ряде средств массовой 
информации задержанного, уголовное дело в отношении  И.Голунова о 
покушении на сбыт наркотиков было прекращено в связи с недоказанностью 
его участия в совершении преступления.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что роль институтов 
гражданского общества в общем механизме контроля за деятельностью ОВД в 
настоящее время вышла из разряда второстепенных и характеризуется 
возрастающим влиянием на процессы, происходящие в области обеспечения и 
защиты прав и свобод граждан. Представляется, что неслучайно Федеральный 
закон «О полиции» говорит об общественном контроле за деятельностью 
полиции сразу после закрепления положения об осуществлении 
государственного контроля. При этом, мы видим, что общественный контроль в 
некоторых ситуациях является более маневренным, быстрым, действенным, 
нежели государственный. Безусловно, в этой ситуации важно соблюдать баланс 
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интересов государства и общества, поскольку чрезмерное усиление влияния 
отдельных общественных групп, особенно «подогреваемых извне», также 
может негативно сказываться на обществе в целом, наносить ущерб его 
интересам. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ 
 

AN INTEGRATED APPROACH TO THE PROBLEM OF PROFESSIONAL 
COMPETENCE OF AN EMPLOYEE OF THE POLICE PATROL  

SERVICE UNITS 
 
В статье акцентируется внимание на важности и необходимости 

комплексного подхода к проблеме профессиональной компетентности сотрудника 
подразделений патрульно-постовой службы полиции, сформированность которой 
предоставит возможность качественно выполнять оперативно-служебные 
задачи, направленные на предотвращение, пресечение, как правонарушений, так и 
преступлений 

 
The article focuses on the importance and necessity of an integrated approach to 

the problem of professional competence of an employee of the police patrol service units, 
the formation of which will provide an opportunity to qualitatively perform operational 
and service tasks aimed at preventing and suppressing both offenses and crimes. 

 
Под компетентностью понимается наличие основных компонентов: знаний, 

умений, навыков, приобретенного практического опыта, необходимого сотруднику 
подразделений патрульно-постовой службы полиции для выполнения оперативно-
служебных задач [11] 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сотрудник 
органов внутренних дел обязан поддерживать уровень квалификации, 
необходимый для надлежащего выполнения служебных обязанностей [14] 

Компетентность сотрудника подразделений патрульно-постовой службы 
полиции предоставляют возможность совершенствовать уровень знаний 
нормативно-правовых актов, таких как: Конституция Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права и международных 
договоров Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, другими 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
МВД России, законами субъектов Российской Федерации по вопросам охраны 
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общественного порядка и общественной безопасности, изданными в пределах их 
компетенции [13]  

В соответствии с Приказом МВД России от 28.06.2021 № 495 «Об 
утверждении Наставления об организации служебной деятельности строевых 
подразделений патрульно-постовой службы полиции территориальных органов 
МВД России» и другими подзаконными актами, уметь их применить и выработать 
определенный навык в решении оперативно-служебных задач» [8]  

Компетентность предполагает возможность подразделений патрульно-
постовой службы полиции периодически, раз в пять лет повышать свой уровень 
профессионального мастерства в образовательной организации МВД России. 

Профессиональная компетентность сотрудника подразделений патрульно-
постовой службы полиции – это интегральное свойство личности, 
характеризующее его готовность реализовать свой правовой, специальный и 
общенаучный потенциал (знания, умения, навыки, опыт, способности, ценностные 
ориентации и личностно-профессиональные качества) для успешной оперативно-
служебной деятельности в системе правоохранительных органов [6] 

Необходимо отметить, что высокий уровень профессиональной 
компетентности подразумевает успешность в выполнении оперативно-служебных 
задач для сотрудника подразделений патрульно-постовой службы полиции в 
вопросах профилактики, недопущения, пресечения совершенных 
административных правонарушений и уголовных преступлений.  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О полиции» основными 
задачами правоохранительной деятельности являются: обеспечение законности 
правопорядка, защита прав и свобод человека и гражданина, охрана прав и 
законных интересов физических лиц, юридических лиц и государства, борьба с 
преступлениями и иными правонарушениями [13]  

Исследователи при проведении исследований придерживаются 
комплексного подхода в изучении данной проблематики и выделяет основные 
виды профессиональной компетентности: нормативно-правовая, организационно-
аналитическая, оперативно-розыскная, коммуникативно-социальная.  

Нормативно-правовая компетентность сотрудника подразделений 
патрульно-постовой службы полиции направлена на приобретение знаний, умений 
и навыков нормативно - правовых актов, регулирующих оперативно-служебную 
деятельность сотрудника патрульно-постовой службы полиции Организационно-
аналитическая компетентность сотрудника патрульно-постовой службы полиции 
направлена на организацию, анализ информации, полученную от руководителя 
структурного подразделения и выполнить на выполнение профессиональных 
задач [10]. 

Оперативно-розыскная компетентность сотрудника патрульно-постовой 
службы полиции направлена на предупреждение, недопущение, пресечение и 
раскрытие преступлений, а также при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий розыск преступников, посещение по месту жительства различного 
уровня населения, в том числе криминального контингента лиц, т.е. ранее 
судимых, имеющих условно-досрочное освобождение [5]. 
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Коммуникативно-социальная компетентность сотрудника патрульно-
постовой службы полиции предоставляет возможность в процессе 
коммуникативного взаимодействия, при вхождении в доверительные отношения, 
психологический контакт с различной категорией граждан в целях получения 
информации оперативным путем раскрыть как правонарушение, так и 
преступление. 

Например, авторы при проведении исследований В.С. Бялт, А.А. Ушаков, 
А.Л. Журавлев выделяют следующие виды компетентности: 

1. Правовая компетентность сотрудника патрульно-постовой службы 
полиции устанавливается специальными нормативно-правовыми актами: 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом о полиции, 
положением о подразделении и должностными обязанностями. Следовательно, 
содержание служебных полномочий конкретного сотрудника органов внутренних 
дел определяются его должностными обязанностями. 

Нормативное закрепление обязанностей и прав сотрудников патрульно-
постовой службы полиции имеет целью обеспечить возможность практической 
реализации поставленных задач, четкое нормативное закрепление служебных 
полномочий предоставляет возможность качественно и эффективно выполнять 
свои служебные задачи [2]. 

2. Правоприменительная деятельность сотрудников патрульно-постовой 
службы полиции имеет властный, обязательный характер, профессиональные 
полномочия формируют потребность к неукоснительному, наиболее точному и 
качественному исполнению правовых предписаний, формирует правомерное 
поведение.  

Именно потребность в соблюдении нравственных, правовых норм является 
основным, социально значимым качеством личности, формирующим ее 
правосознание, что составляет высокий уровень социализации личности, 
ответственность сотрудников патрульно-постовой службы полиции перед 
обществом, государством в целом, составляет высокий уровень социализации 
личности [3]. 

3. По мнению автора В.И. Черненилова, оперативно-служебная 
деятельность сотрудников патрульно-постовой службы полиции отличается 
экстремальностью, так как приходится выполнять свои обязанности в 
напряженных условиях и ситуациях, при учете дефицита времени и информации, 
проводить опросы с различной категорией граждан: очевидцами и свидетелями, 
правонарушителями, подозреваемыми лицами в целях предупреждения и 
пресечения как правонарушений, так и совершаемых преступлений [7]. 

С точки зрения А.М. Столяренко, ненормированность рабочего дня 
приводит к нервно-психическим перегрузкам, стрессу, вынужденным отказом от 
отдыха, что приводит к состоянию психической напряженности, эмоциональной 
неустойчивости, появлению невротических реакций, различных расстройств и 
заболеваний [1]. 

Процессуальная самостоятельность, персональная ответственность 
сотрудников патрульно-постовой службы полиции регламентирована 
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Федеральным законом «О полиции» от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ указано, что 
полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав 
и свобод человека и гражданина.  

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции обязан пресекать действия, 
которыми гражданину умышленно причиняются боль, физическое или 
нравственное страдание" (ч. 1-3, ст. 5). 

Сотруднику патрульно-постовой службы полиции запрещается подстрекать, 
склонять, побуждать в прямой или косвенной форме кого-либо к совершению 
противоправных действий (ч. 3,4 ст. 6); 

Сотрудник полиции как в служебное, так и во внеслужебное время должен 
воздерживаться от любых действий, которые могут вызвать сомнение в его 
беспристрастности или нанести ущерб авторитету полиции (ч. 4 ст. 7) [13]. 

4. Социальная компетентность – возможность сотрудника патрульно-
постовой службы полиции в процессе социального взаимодействия с коллегами 
различных структурных подразделений, ведомств, курсантами и слушателями 
образовательных организаций МВД России, при отработке совместных рейдовых 
мероприятий по охране общественного порядка выявить правонарушителей, 
составить протокол об административном правонарушении, задержании и 
доставлении лиц в дежурную часть территориального округа, выполнить 
поставленные оперативно-служебные задачи, направленные на безопасность 
граждан. 

Профессиональная позиция сотрудника патрульно-постовой службы 
полиции - это совокупность устойчивых установок и ориентаций, систем оценок и 
отношений, перспектив и реальности, социального и внутреннего опыта, а также 
личных притязаний, реализуемых (частично реализуемых, не реализуемых) в 
профессиональной деятельности сотрудника. Они включают профессиональный и 
обще социальный аспекты [4]. 

5. Педагогическая компетентность – способность патрульно-постовой 
службы полиции проводить качественно профилактические беседы с 
правонарушителями, которые носят воспитательный характер, направленный на 
недопущение в будущем совершения административных правонарушений и 
преступлений [9]. 

6. Психологическая компетентность зависит от высокого уровня 
сформированности необходимых личностных и деловых качеств сотрудников 
патрульно-постовой службы полиции. 

К профессионально важным качествам сотрудника патрульно-постовой 
службы полиции относят:  

- честность, принципиальность, целеустремленность, наблюдательность, 
ответственность, дисциплинированность, смелость, решительность, 
настойчивость, выдержанность, находчивость;  

- комплекс способностей: высокий уровень распределения и 
переключаемости внимания (способность переключать и уделять внимание 
нескольким объектам одновременно);  

- умению анализировать, сопоставлять различные факты;  
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- хорошая зрительная память; 
- организаторские способности; способность действовать четко в условиях 

экстремальных ситуациях;  
- физическая выносливость и способность к самоконтролю, а также 

коммуникативные способности (умение контактировать с различным уровнем 
населения)  

7. Коммуникативная компетентность – это владение знаниями сотрудником 
патрульно-постовой службы полиции в области психологии профессионального 
общения с целью получения информации о совершенном преступлении. 

Основная задача сотрудников патрульно-постовой службы полиции 
заключается в формировании коммуникативной компетентности.  

Сотруднику патрульно-постовой службы полиции, как и коллегам других  
структурных подразделений, приходится не только заниматься не только 
вопросами профилактики, но и раскрывать преступления на маршруте 
патрулирования.  

В борьбе с преступностью его действия направляются на выяснение причин 
и условий и принятия мер к их ликвидации.  

Оперативно-служебная деятельность сотрудника патрульно-постовой 
службы полиции включает: анализ преступности, профилактические мероприятия, 
правовую пропаганду и на первоначальном этапе исправление преступника для 
возвращения его к социальной норме поведения. 

8. Социальная компетентность отражает профессиональную 
направленность, интерес к профессии, мотивы, побуждающие к деятельности 
правоохранительных органов, и эмоциональное к ней отношение [11]. 

Необходимо отметить, что служебная деятельность сотрудника патрульно-
постовой службы полиции заключается в выявлении, задержании 
правонарушителя, составлении протокола об административном правонарушении 
и доставлении в дежурную часть по территориальности.  

В ходе отработки криминального контингента лиц на маршруте 
патрулирования, по поручению сотрудников оперативных подразделений, важно 
также задержать подозреваемы лиц в совершении преступления, оповестить 
старшего наряда маршрута патрулирования, дежурной части, оперативного 
сотрудника, курирующего зональный территориальный участок, и доставить либо 
в дежурную часть, или на опорный пункт полиции.  

При выявлении правонарушителей, как совершеннолетних, так и 
подростков, несовершеннолетних лиц, совершивших административное 
правонарушение, сотрудник патрульно-постовой службы полиции докладывает не 
только старшему наряда маршрута патрулирования, в дежурную часть 
оперативному дежурному, но и сотруднику подразделения участкового 
уполномоченному полиции и инспектору по делам несовершеннолетних. 

Таким образом, сотрудник подразделения патрульно-постовой службы 
полиции выполняет свои оперативно-служебные задачи при тесном 
взаимодействии с целью оказания помощи с сотрудниками оперативных 
подразделений, с участковым уполномоченным полиции и инспектором ПДН при 
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работе с правонарушителями и подозреваемыми лицами в совершении 
преступления. 

Психологическая наблюдательность – умение подмечать и улавливать 
внешние проявления внутреннего мира различной категории лиц; способность 
понимать их чувства, переживания, побуждения, мотивы и цели; распознавать 
психические свойства личности, умение наблюдать за собой; анализировать свои 
поступки и действия; учитывать ошибки и исправлять их вовремя [12]. 

Профессиональная компетентность сотрудника патрульно-постовой службы 
полиции зависит от того, насколько он сможет войти в психологический контакт с 
гражданами, с целью оказания помощи оперативным сотрудникам, участковому 
уполномоченному полиции, инспектору ПДН, а также сотруднику органов 
дознания и следствия  в качественном раскрытии и расследовании преступления, а 
также важно научиться составлять комплексный криминалистический и 
социально-психологический портрет личности преступника по его приметах, 
связях, возможном месте нахождения; фиксация полученной (добытой) 
информации в специальной письменной форме. 

Сотруднику патрульно-постовой службы полиции неоднократно приходится 
выезжать на место происшествия, встречаться с большим количеством людей, 
посещать медицинские учреждения (для беседы с потерпевшим), бывать в парках, 
на стадионах; должен обладать высоким уровнем самодисциплины и умением 
точно планировать свое и чужое время, организовать добровольных помощников, 
общественность и уметь использовать их помощь; 

Сущность реконструктивной стороны деятельности заключается: в 
мысленном воссоздании (совместно с сотрудниками оперативных подразделений, 
участковым уполномоченным полиции, дознавателем и со следователем) картины 
события преступления, разработке основных версий по делу и создании плана, 
направленного на успешное раскрытие преступления; качество ума инспектора, 
практическое мышление в процессе деятельности обозначается 
«оперативным» [15]. 

Постоянное совершенствование профессионального мастерства, высокой 
степенью ответственности, предполагает решение ряда мыслительных задач, 
позволяющих определить необходимость и разумность действий, их законную 
основу; умение разумно, законно пользоваться предоставленной властью; 
необходимость преодоления опасных ситуаций, устранение препятствий, что 
вызывают у него различные эмоциональные реакции, требует постоянного 
волевого напряжения и активной умственной деятельности; в условиях активного 
противоборства возникает необходимость постоянной сложной интеллектуальной 
работы, зашифровки своих целей, маскировки действительных социальных ролей. 

9. Этнокультурная и этнопсихологическая компетентность – предоставит 
возможность сотрудникам патрульно-постовой службы полиции при выезде в 
Северо-Кавказский регион в процессе межэтнического взаимодействия с 
представителями различных этносов при учете этнокультурных и 
этопсихологических особенностей рассмотреть историю и этноса, культуры, 
обычаев, традиций, получить информацию от представителей различных 
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этнических групп и не допустить совершение правонарушений, или 
преступлений [16]. 

10. Акмеологическая компетентность сотрудника патрульно-постовой 
службы полиции включает такие структурные компоненты профессионализма, 
которые способствуют его активности, инициативе, творчеству и направлены на 
улучшение показателей профессиональной деятельности, но ранее сотрудником не 
использовались. Среди них выделяются компоненты, которые определяют 
мотивацию сотрудника к профессиональному мастерству, карьерному росту в 
служебной деятельности, развитию способности к прогнозированию, активное 
участие в процессе принятия решения [12]. 

Таким образом, общая структура профессионализма включает основные 
виды компетентности: правовую, социальную, психологическую, педагогическую, 
коммуникативную, этнокультурную, которые должны быть сформированы у 
каждого сотрудника патрульно-постовой службы полиции.  

Все виды компетентности взаимосвязаны, применимы при выполнении 
служебных задач, предполагают высокий уровень профессионального мастерства 
у сотрудника патрульно-постовой службы полиции. 

Профессионально компетентным принято считать такого сотрудника 
патрульно-постовой службы полиции, в целом системы правоохранительных 
органов, который успешно служит Отечеству; постоянно стремится к 
наращиванию и реализации своего творческого потенциала; продуктивно 
осуществляет оперативно-служебную деятельность, повседневное общение; 
действует в соответствии с целями и задачами службы в органах внутренних дел и 
собственными потребностями. 

Основным гарантом успеха сотрудника патрульно-постовой службы 
полиции в профессиональной деятельности выступает его профессиональная 
компетентность, которая проявляется во всех сторонах повседневной 
деятельности, в личностном развитии, в повседневных отношениях и в том 
слагаемом результате труда, который он выполняет. 

Таким образом, высокий уровень знаний лежит в основе качественного 
уровня профессиональной компетентности у сотрудника подразделения 
патрульно-постовой службы полиции.  

Профессиональные умения и навыки являются действиями сотрудника 
патрульно-постовой службы полиции, которые он применяет для выполнения 
своих обязанностей при выполнении своей оперативно-служебной деятельности. 
Они выступают в качестве основных, исходных элементов целостной системы 
правоохранительных органов. 

Следовательно, сотрудник патрульно-постовой службы полиции с высоким 
уровнем знаний, умений и навыков с правовой, социальной, педагогической, 
психологической, коммуникативной, этнокультурной и этнопсихологической 
компетентностью будет подготовлен к качественному выполнению оперативно-
служебных задач при раскрытии как правонарушений, так и преступлений. 

 
 



 
255 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Бодров В.А. Психологический стресс: развитие и преодоление. – М.: 

PerSe, 2006. – 523 с. 
2. Гурьев М.Е. Основные параметры психологического потенциала 

успешности в деятельности сотрудников органов внутренних дел. В сборнике: 
Морально-психологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел: проблемы и пути совершенствования. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – СПб.: УМВД 
России, 2014. – С. 36-41. 

3. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. – 
М.: Юрайт, 2012. – 399 с. 

4. Организация психологического обеспечения профессиональной 
деятельности сотрудников ОВД в экстремальных условиях: методическое пособие. 
– М.: ИМЦ ГУК, МВД России, 2004. – 240 с. 

5. Об утверждении Наставления об организации служебной деятельности 
строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции территориальных 
органов МВД России: приказ МВД России от 28.06.2021 N 495// Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант», 2022.  

6. Профессиональное обучение сотрудников органов внутренних дел 
(профессиональная подготовка полицейских): учебник в 2 ч. / под общ. ред. 
В.Л. Кубышко. Часть 1. – М.: ДГСК МВД России, 2014. – 228 с. 

7. Психология управления: учебник / под ред. В.И. Черненилова. – М.: 
Академия управления МВД России, 2011. – 350 с.  

8. О полиции: федеральный закон РФ от 07 февраля 2011 г. №3 – ФЗ  // 
Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, №7, ст. 900 

9. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 
федеральный закон от 30 ноября 2011 г. 342-ФЗ// Доступ из справ.-правовой 
системы «Гарант», 2022. 

10. Шаранов Ю.А. Юридическая психология деятельности органов 
внутренних дел (теория и методология управления развитием): монография. – 
СПб.: УМВД России, 2000. – 219 с. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

Терещенко Жанна Анатольевна. Доцент кафедры административной 
деятельности ОВД. 

Краснодарский университет МВД России. 
E-mail: zhanna.tereshchenko@mail.ru 
Россия, 350062, Краснодар, улица Ярославская, 128. Тел. (861) 258-37-70 
 
Tereshchenko Zhanna Anatolyevna. Associate Professor of the Department of 

Administrative Activities of the Department of Internal Affairs. 
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
E-mail: zhanna.tereshchenko@mail.ru 
128 Yaroslavskaya Street, Krasnodar, 350062, Russia. Tel. (861) 258-37-70 



 
256 

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, 
виды компетентности: нормативно-правовая, оперативно-розыскная, 
коммуникативно-социальная компетентность, правовая, социальная, 
педагогическая компетентность, психологическая, коммуникативная 
компетентность, этнокультурная и этнопсихологическая компетентность, 
акмеологическая компетентность, профессионально-важные качества сотрудника 
подразделений патрульно-постовой службы полиции, профессиональные знания, 
умения и навыки. 

Keywords: competence, professional competence, types of competence: 
normative-legal, operational-investigative, communicative-social competence, legal, 
social, pedagogical competence, psychological, communicative competence, ethno-
cultural and ethnopsychological competence, acmeological competence, professionally 
important qualities of an employee of police patrol service units, professional 
knowledge, skills and skills. 

УДК 342.9 
  



 
257 

Титова Кристина Александровна, 
кандидат юридичепских наук, доцент, 

Краснодарский университет МВД России 
 

К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ СПЕЦИАЛИСТА  
В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
ON THE QUESTION OF THE PARTICIPATION OF A SPECIALIST  

IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS 
 
Использование специальных знаний должностными лицами, 

осуществляющими административное производство, в настоящее время 
продолжает оставаться востребованной специфической мерой, поскольку требует 
решения многих проблемных вопросов по делу об административном 
правонарушении, которые разрешить могут лишь те лица, которые 
профессионально владеют определенными специальными знаниями. 

На практике часто встречаются ситуации, когда необходимо наличие 
специальных познаний в определенной области, зачастую такие познания 
необходимы на стадии рассмотрения обстоятельств дела. Специалист является 
участником административного производства.  

Как верно отмечает Ю.П. Кузякин, специальные навыки и знания могут 
использоваться для установления доказательств административного 
правонарушения, при составлении протокола об административном 
правонарушении, при осуществлении мер обеспечения производства по делу, для 
обнаружения, закрепления и изъятия доказательств, исследования, оценки и 
использования последних [1].  

В этой связи необходимо обозначить ряд важных условий: 
1) своевременный выбор специалиста; 2) правильность поставленных вопросов 
для разрешения; 3) подготовленность объектов, подлежащих исследованию; 
4) достоверность сделанных выводов специалистом.  

В то же время, как показывает судебная практика, должностные лица чаще 
привлекают специалистов, когда требуется проверить состояние опьянения 
водителя, то есть провести медицинское освидетельствование. Существует ряд 
правовых актов, которые регламентируют правоотношения в этой области: 
Постановление Правительства РФ от 26.12.2002 «Об утверждении Правил 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое 
управляет транспортным средством, и оформление его результатов» [2]; Приказ 
Минздрава РФ от 14.07.2003 № 308 «О медицинском освидетельствовании на 
состояние опьянения» [3] и другие. Данные нормативные акты четко определяют 
основания, когда требуется проверить водителя на состояние опьянения (стойкий 
запах алкоголя, неадекватное поведение, нарушение речи и др.). В данном случае, 
освидетельствование будет проводить врач и выступать как специалист. Приведем 
пример. Постановление мирового судьи судебного участка № 157 Санкт-
Петурбурга Г. от 08.04.2020 г. был привлечен к административной ответственности 
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за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1. 
ст. 12.26 КоАП РФ, а именно за то, что 15.03.2020 г. в 02 час. 20 мин. Управлял 
автомобилем ВАЗ-21099 гос. номер 00000 у дома 150 по Санкт-Петурбургскому 
шоссе, с признаками опьянения (нет реакции зрачков на свет, вялость, бледность, 
нарушение речи), не выполнил законное требование сотрудника полиции о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения с 
привлечением специалиста, своими действиями нарушил п. 2.3.2 ПДД РФ. 
Г. назначено наказание в виде лишения права управления транспортными 
средствами сроком на 2 года [4]. Наглядный пример показывает, что решение об 
участии специалиста в каждом конкретном случае принимает должностное лицо, 
уполномоченное рассматривать дела об административных правонарушениях. 

Если вести речь об административном производстве в целом, то такой 
возможностью пользуются не всегда, особенно в сельской местности, где не всегда 
можно найти подходящего специалиста, способного оказать помощь по тем или 
иным вопросам. Несмотря на тот факт, что приглашение специалиста – это право, 
которое предоставлено субъектам, осуществляющим административное 
производство, в тоже время оно должно активно применяться судьями, органами и 
должностными лицами, занимающиеся рассмотрением дел об административных 
правонарушениях иметь взвешенный и объективный характер.  

На практике, конечно, не всегда можно установить некоторые 
обстоятельства только с помощью специалистов. В тех случаях, когда требуется 
проведение экспертизы, необходимо ее назначать и провести для того, чтобы 
получить доказательственную базу при рассмотрении дела об административном 
правонарушении. Согласно ст. 26.4 КоАП РФ должностное лицо, суд выносит 
определение. Продолжая далее отметим, что согласно статье 25.8 КоАП РФ 
специалистом признается лицо, которое не заинтересовано в исходе дела, которое 
может быть привлечено для участия в производстве по делу об административном 
правонарушении, которое обладает знаниями, которые необходимы для оказания 
содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также в 
применении технических средств. КоАП РФ не просто закрепляет его 
процессуальное положение, но и определяет основные его права и обязанности, то 
есть придает ему определенный законный процессуальный статус. На наш взгляд 
важной нормой выступает предупреждение его об административной 
ответственности за дачу ложных пояснений, это выводы, которые будут сделаны 
по результату его исследований. Это является сдерживающей мерой и позволяет 
подходить и разрешать поставленные вопросы более тщательно исключая 
недостоверность выводов.  

Таким образом, привлечение специалиста по делам об административном 
правонарушении, должно стать востребованной мерой, а расширение его прав и 
обязанностей позволит продолжить совершенствование его процессуального 
статуса и более успешно решать задачи, которые стоят перед административным 
судопроизводством. 
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О КОМПЛЕКСНОМ МЕТОДЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВОЕНИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 
 

ON THE COMPREHENSIVE METHOD OF LEGAL REGULATION  
OF THE PARAMILITARY SERVICE 

 
В статье рассматривается военизированная служба в качестве вида 

государственной службы. На основе анализа административных и трудовых 
норм рассматриваются основные методы правового регулирования 
военизированной службы вне зависимости от видов государственных органов, 
в которых она осуществляется. Обосновывается комплексный подход к 
методам правового регулирования, результатом чего выступает 
самостоятельный правовой режим административно-правового 
регулирования военизированной службы. 

 
The article examines the paramilitary service as a type of public service. Based 

on the analysis of administrative and labor standards, the main methods of legal 
regulation of paramilitary service are considered, regardless of the types of state 
bodies in which it is carried out. An integrated approach to the methods of legal 
regulation is substantiated, which results in an independent legal regime of 
administrative and legal regulation of the paramilitary service. 

 
Общественные отношения в сфере военизированной службы занимают 

важное место в правовой системе любого государства. В настоящее время 
вопрос обоснования метода правового регулирования военизированной службы 
представляет значительный практический и научный интерес. Актуальность 
вопроса обусловлена также тем, что в административно-правовой науке 
Республики Беларусь военизированную службу относят к виду 
государственной службы (О.И. Чуприс, А.Н. Крамник и др.), а общественные 
отношения, связанные с военизированной службой, включают в предмет 
регулирования административного права. Следовательно, обоснование метода 
правового регулирования такого самостоятельного вида государственной 
службы как военизированная служба, представляет особую актуальность и 
правовую значимость. 

В настоящее время система права Республики Беларусь не включает в 
себя в качестве самостоятельной комплексной отрасли законодательства право 
государственной службы. Вместе с тем анализ норм административного права, 
регулирующих отношения государственной службы, свидетельствует о ее 
комплексном правовом регулировании. Содержание комплексного правового 
регулирования сводится к специфичным связям различных методов правового 
регулирования, их сочетании в качестве самостоятельного правового режима. 
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В теории права выработаны два основных метода правового 
регулирования (диспозитивный и императивный). Сочетание данных методов 
позволяет регулировать общественные отношения в различных сферах 
деятельности. Если вести речь о военизированной службе как правовом 
явлении, то ее целью является организация служебной деятельности 
сотрудников военизированных организаций для достижения государственного 
интереса в сфере обеспечения национальной безопасности в различных сферах 
жизнедеятельности социума. Из этого следует, что сотрудник военизированной 
организации выступает как представитель публичной (государственной) 
власти, служебная деятельность которого подлежит регулированию 
исключительно императивным методом правового воздействия. В то же время 
усмотрение в правовом регулировании военизированной службы 
(диспозитивный метод) рассматривается как дополнительный метод правового 
регулирования. Его отличительная особенность – реализация предусмотренного 
Конституцией Республики Беларусь права на труд, которое, однако, ограничено 
рамками военизированной службы с установленными законодательством 
запретами и ограничениями при ее прохождении.  

Императивный метод правового регулирования является основным, 
поскольку в механизме правового регулирования военизированной службы 
преобладают государственные и публичные интересы. Более того, в 
отношениях военизированной службы названные интересы приобретают 
главенствующее значение по сравнению с частными. Это выражается, 
например, в том, что в соответствии со ст. 23 Закона Республики Беларусь от 
17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» 
каждый сотрудник органов внутренних дел на всей территории Республики 
Беларусь независимо от занимаемой должности, места нахождения и времени в 
случае обращения к нему должностных лиц и других граждан с заявлением или 
сообщением о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, 
либо в случае непосредственного выявления таковых обязан: принять 
возможные меры по пресечению преступления, административного 
правонарушения, спасению граждан, оказанию нуждающимся необходимой 
помощи, установлению и задержанию лиц, совершивших преступление, 
административное правонарушение, выявлению очевидцев преступления, 
административного правонарушения, охране места происшествия; сообщить об 
этом в ближайший орган внутренних дел [1]. 

Сотрудник военизированной организации в подобных ситуациях обязан 
беспрекословно исполнить служебный долг независимо от своих личных 
интересов и иных обстоятельств, поскольку государственные и общественные 
интересы имеют приоритет над частными. Видится возможным предположить, 
что предусмотренные законодательством гарантии правовой и социальной 
защиты сотрудников военизированных организаций выполняют 
компенсаторную функцию дополнительной служебной нагрузки.  

Отдельно следует остановиться на содержании императивного метода 
регулирования отношений военизированной службы. Государственный интерес 
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выражается в закреплении в нормативных правовых актах правил, которые 
сводятся к нормам-предписаниям материального права (сотрудником органов 
внутренних дел является гражданин Республики Беларусь, принятый на службу 
в органы внутренних дел, которому в установленном порядке присвоено 
специальное звание), предписаниям в виде процессуальных норм (присвоение 
специальных званий), а также к нормам-запретам (запрещается организация 
забастовок и участие в их проведении; занятие предпринимательской 
деятельностью лично либо через доверенных лиц; получение от иностранных 
государств документов, предоставляющих права на льготы и преимущества в 
связи с политическими, религиозными взглядами или национальной 
принадлежностью).  

Выполнение предписаний и запретов обеспечивается юридической 
ответственностью за их несоблюдение. Законодательством о видах 
военизированной службы устанавливается дисциплинарная ответственность и 
порядок привлечения к ней. При этом наблюдается симбиоз двух методов 
правового регулирования (императивного и диспозитивного) на основе 
сочетания и дополнения норм следующих отраслей права – административного 
и трудового. Такое уникальное сочетание названных отраслей права присуще 
специальному законодательству, в котором основополагающие нормы 
трудового права специфически замещаются имеющими приоритетное значение 
нормами административного права. Исключение сделано в отношении 
социально значимых общественных отношений – регулировании службы 
беременных женщин-сотрудников, женщин-сотрудников, воспитывающих 
детей, совмещения службы с получением образования и некоторых иных. В 
данном случае приоритетное значение имеют номы трудового права, что 
подчеркивает социальную значимость таких общественных отношений, 
отсутствие целесообразности их императивного правового регулирования.  

Особое значение и специфику, связанную с реализацией комплексного 
метода правового регулирования военизированной службы, имеют 
выработанные наукой трудового права положения о заключении и 
прекращении (расторжении) контрактов. Данные положения сочетаются с 
нормами специального законодательства, влекут специфические права и 
обязанности сторон. Например, поведение сотрудника в быту, нарушающее 
общепринятые нормы этики и морали, может повлечь увольнение независимо 
от качества выполнения должностных обязанностей. При этом на специфику 
правового регулирования служебно-трудовых отношений военизированной 
службы влияют и специальные процессуальные нормы, определяющие особый 
порядок применения материальных норм: увеличенный по сравнению с 
трудовым правом срок привлечения к дисциплинарной ответственности, 
обязательный досудебный порядок обжалования примененных 
дисциплинарных взысканий, состояние наказанности, влекущее за собой как 
моральные (например, неприсвоение очередного специального звания в период 
действия дисциплинарного взыскания, невозможность назначения на высшую 
должность), так и материальные издержки (невозможность получения 
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денежной премии) и др. При этом указанные особенности не распространяются 
на аппаратных государственных служащих, работающих в военизированных 
организациях, которые привлекаются к дисциплинарной ответственности на 
основании норм трудового законодательства.  

Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о 
комплексности правового регулирования общественных отношений в сфере 
военизированной службы и определить сущность данного метода, которая 
заключается в следующем. Во-первых, имеет место сочетание императивного и 
диспозитивного методов правового регулирования различных видов 
военизированной службы (в органах внутренних дел, по чрезвычайным 
ситуациям и финансовых расследований, Следственном комитете и 
Государственном комитете судебных экспертиз). Во-вторых, сочетание 
отраслей трудового и административного права выражается в нормах 
специального законодательства и приобретает новое интеграционное качество 
– нормы специального законодательства приобретают приоритетное значение 
при регулировании общественных отношений в сфере военизированной 
службы. Изложенный подход получил свою реализацию в ст. 5 Трудового 
кодекса Республики Беларусь (далее – ТК), согласно которой ТК применяется к 
трудовым и связанным с ними отношениям отдельных категорий работников в 
случаях и пределах, предусмотренных специальными законодательными 
актами, определяющими их правовой статус [2]. 

Таким образом, специальное законодательство о военизированной службе 
приобретает новое интеграционное свойство общесоциального правового 
регулятора такой специфической сферы человеческой деятельности как 
военизированная служба. Комплексное правовое регулирование 
военизированной службы в сочетании с императивным и диспозитивным 
методами правового регулирования позволяет качественно и своевременно 
обеспечивать решение задач в правоохранительной сфере, гарантировать права 
и законные интересы граждан и юридических лиц, общественную безопасность 
и правопорядок.  
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДА 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 
 

THE PRINCIPAL CONSISTENCY OF THE METHOD  
OF ADMINISTRATIVE LEGAL REGULATION IN THE ACTIVITIES  

OF THE DISTRICT POLICE OFFICERS 
 
В статье представлена проблема теоретической недооценки метода 

административно-правового регулирования, используемого в служебном 
функционировании участкового уполномоченного полиции. Рассматриваются 
примеры действительной реализации позитивных приемов и способов в работе 
современных участковых уполномоченных полиции, предусмотренные 
ведомственными нормативными правовыми актами. 

 
The article presents the problem of theoretical underestimation of the method 

of administrative and legal regulation used in the official functioning of the district 
police commissioner. Examples of the actual implementation of positive techniques 
and methods in the work of modern district police officers, provided for by 
departmental regulatory legal acts, are considered. 

 
Обоснование данного вида методов в работе участкового 

уполномоченного полиции предполагает довольно содержательное наполнение 
с учетом авторского мнения И.Д. Фиалковской, которой отмечено, что: 
«Административное регулирование - это совокупность средств, приемов, 
способов реализации оперативных функций государственного управления, 
связанных с решением правовых и организационных вопросов и основанных на 
правомерном поведении субъектов административного права» [2, с. 187]. 
В отличие от типичных методов административно-правового служебного 
функционирования участкового уполномоченного полиции, представляемых в 
юридической литературе преимущественно через убеждение и правовое 
принуждение [3; 4, с. 74-78; 5, с. 25-30], указанный метод является сугубо 
позитивным, так как не связан с противоправным поведением объектов 
административно-правовых отношений. 

Другими словами, административно-правовое регулирование, не просто 
«связано с правомерной деятельностью субъектов и объектов государственного 
управления», как отмечает И.Д. Фиалковская, оно носит первичный и только 
позитивный характер в содержании административной деятельности. Если 
сравнить регулирование с иными типичными методами административной 
деятельности, то его оригинальность не вызывает сомнений. В отличии от 
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реализации мер, обусловленных наличием фактов, совершенных преступлений 
или административных правонарушений, административно-правовое 
регулирование реализуется постоянно и системно. Скажем так: «даже если 
участковым уполномоченным полиции реализуются полномочия по 
доставлению лица, совершившего административное правонарушение, ему, 
прежде всего следует быть уверенным в том, что для этого есть транспортное 
средство и сопутствующий ресурс». Данный метод характерен для 
повседневной деятельности сотрудников полиции, так как выступает способом 
решения разнообразных вопросов организационного характера. Ключевая 
задача его использования в государственной управлении в целом и в 
административной деятельности службы участковых уполномоченных полиции 
интегрируется с обеспечением и воплощением ее многостороннего 
функционального потенциала, точным и полным спектром 
квалифицированного исполнения законодательно обусловленный задач.  

Принципиальные особенности обретает методика деятельности 
участковых уполномоченных полиции со служебным информационным 
ресурсом, в приемах разработки и выполнении плановых акций, 
комплектование субъектов необходимых в проведении комплексных действий, 
а также приемы эффективного использования служебного времени. Для 
административной деятельности сотрудников полиции характерно проведение 
коллегий, совещаний, разводов, перед заступлением на службу, а так 
служебных занятий. В каждое мероприятие закладывается свой смысл и 
содержание. 

Методы административно-правового регулирования в деятельности 
участкового уполномоченного полиции могут, также выражаться в 
компетентном способствовании отдельным гражданам в обретении какого-либо 
субъективного права (специального правового положения) или предоставлении 
рекомендательного отзыва (рапорта) необходимого для успешной реализации 
субъективного права. Такой тип властного формирования правового статуса 
физического или юридического лица применяется в тех случаях, когда, 
согласно действующему законодательству, будущий обладатель того или иного 
специального статуса может его реализовать только посредством властного 
содействия должностных лиц полиции. Примером тому может служить 
императивное правило, предусмотренное в п. 4 Инструкции по исполнению 
участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на 
обслуживаемом административном участке [1], согласно которому: «Прием 
административного участка вновь назначенным участковым уполномоченным 
полиции производится с участием заместителя начальника полиции (по охране 
общественного порядка) территориального органа и его непосредственного 
руководителя в присутствии сдающего административный участок участкового 
уполномоченного полиции». 

Принципиальную своеобразность данный метод работы обрел для 
участковых уполномоченных полиции после утверждения, на ряду с 
Инструкцией по исполнению участковым уполномоченным полиции 



 
267 

служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке, 
Наставления по организации службы участковых уполномоченных полиции [1]. 
Содержательный смысл данного приложения, позволяет видеть как внешнее, 
так и внутрисистемное проявление метода административно-правового 
регулирования. Например, позиции метода административно-правового 
регулирования, имеющего, в своем содержании внутренний организационный 
аспект, реализуются прямыми и непосредственными руководителями 
участковых уполномоченных ОМВД России на районном уровне. 
В соответствии с Наставлением, определена компетенция таких должностных 
лиц как руководитель ОМВД России и его заместителя - начальника полиции, а 
также заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) и 
руководителя службы участковых уполномоченных полиции, по вопросам: 

– осуществления организационно-методического руководства и 
координации работы подчиненного подразделения участковых 
уполномоченных полиции ОМВД России на районном уровне; 

– анализа и прогнозирования состояния, структуры и динамики 
общественного порядка в жилом секторе обслуживаемой территории; 

– разработки и обеспечения реализации мероприятий необходимых для 
повышения эффективной профилактической работы на обслуживаемой 
участковыми уполномоченными полиции территории; 

– осуществления подготовки и отправлению органам государственной 
власти субъектов РФ информации о проблемах в обеспечении службы 
участковых уполномоченных;  

– осуществлению мониторинга: 
а) действительной загруженности участкового уполномоченного 

полиции; 
б) обеспечения сотрудников службы жильем, элементами 

обмундирования, средствами связи и информационного обеспечения в 
участковых пунктах; 

в) размещения на официальном сайте УМВД России регионального 
уровня необходимого информационного ресурса. 

Административно-правовое регулирование проявляется в различных 
формах административной деятельности и поэтому не всегда предполагают 
юридический результат. Ярким примером тому, в служебной деятельности 
участкового уполномоченного полиции, можно назвать  реализацию 
административно-правового регулирования в условиях произошедшей 
чрезвычайной ситуации, когда возникает необходимость квалифицированного 
применения комплекса мер, связанных с прогнозированием угроз для 
безопасного присутствия на административном участке граждан, их 
коллективов, государственных и муниципальных учреждений и организаций, а 
также соответствующих мер, направленных на ликвидацию проявившихся 
последствий чрезвычайной ситуации. Результативное использование такого 
рода мер участковым уполномоченным полиции возможна в условиях, 
сочетаемых с безукоризненным знанием обслуживаемой территории, типичных 
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присутственных мест на административном участке, объектов концентрации 
товарных хранилищ и материально-технических ресурсов и т.п.  

Отсюда очевидно, что действия участкового уполномоченного полиции в 
условиях возникшей чрезвычайной ситуации предполагают 
квалифицированное проведение совокупности мер, направленных на 
организацию и тактическое поддержание необходимого уровня общественной 
безопасности и нормального состояния жизненных условий на обслуживаемой 
территории. 

К организационным вспомогательным приемам регулирования возможно 
отнести действия участкового уполномоченного полиции, также не влекущие 
юридических последствий и выраженные в формировании списочного учета, 
согласно п. 37 Инструкции по исполнению участковым уполномоченным 
полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном 
участке, в отношение лиц:  

– освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную 
или неснятую судимость; 

– страдающих психическими расстройствами, состоящих на учете в 
медицинской организации и представляющих опасность для окружающих;  

– на законных основаниях обладающих огнестрельным оружием. 
По характеру воздействия регулирование может быть прямым и 

косвенным. Прямое административно-правовое регулирование со стороны 
участкового уполномоченного полиции может быть выражено во властном 
непосредственном воздействии, при объявлении официального 
предостережения о недопустимости действий, создающих условия для 
совершения правонарушений, в соответствии с п.  35.3 Инструкции. Косвенное 
воздействие осуществляется посредством разнообразных приемов, не 
связанных с прямым воздействием, например, осуществление приема граждан 
согласно п. 31 Инструкции. В последнем случае прямого воздействия нет, но по 
результатам приема, возможно использование прямого компетентного влияния. 

Таким образом:  
– административно-правовое регулирование как метод реализуется, 

исключительно, только в связи с правомерным поведением. 
– административно-правовое регулирование используется постоянно. 
– административно-правовое регулирование может соответствовать как 

правовой, так и неправовой форме административной деятельности. 
– административно-правовое регулирование влияет на объект 

административной деятельности как непосредственно, так и косвенно. 
Отсюда, возникают основания, определить, что административно- 

правовое регулирование - это метод деятельности участкового 
уполномоченного полиции, выражающийся в сочетании средств, приемов и 
способов реализации служебных полномочий, связанных с решением правовых 
и организационных вопросов, основанных на правомерном поведении 
субъектов административно-правовых отношений, на обслуживаемой 
территории.  
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ 

ПО ПРИКЛАДНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
 

ON THE PECULIARITIES OF THE IMPLEMENTATION OF PRACTICE-
ORIENTED TRAINING ACCORDING TO PROFESSIONAL TRAINING 
PROGRAMS AND ADDITIONAL PROFESSIONAL TRAINING DURING 

LESSONS IN APPLIED DISCIPLINES 
 
В данной статье рассматривается особенность реализации практико-

ориентированного обучения по программам профессионального обучения и 
дополнительного профессионального обучения при проведении занятий по 
прикладным дисциплинам. Рассмотрены особенности реализации прикладных 
дисциплин в рамках реализации практикоориентированного подхода. 

 
This article discusses the peculiarity of the implementation of practice-oriented 

training in vocational training programs and additional professional training when 
conducting classes in applied disciplines. The features of the implementation of 
applied disciplines in the framework of the implementation of a practice-oriented 
approach are considered. 

 
В настоящее время остро стоит вопрос подготовки 

высококвалифицированных кадров в системе МВД. Начиная с периода 
реформирования милиции в полицию, специфика выполнения поставленных 
перед МВД задач требует от сотрудников высокого уровня квалификации. Эти 
требования сформировались на фоне приобретения криминальной средой 
определенной организованности, подготовленности и в определенных 
направлениях профессионализма, особенно в области киберпреступности. 
Данные факторы способствуют повышению социальной напряженности. В 
связи с этим возникает необходимость повышения профессионализма 
сотрудников полиции с целью эффективного противодействия преступности в 
условиях современного мира. Сотрудники полиции при прохождении службы 
обязаны регулярно проходить повышение квалификации, либо переподготовку, 
когда возникает необходимость приобретения новых компетенций. Обучение 
по данным программам реализуется на базе образовательных организаций 
системы МВД. Такими организациями могут выступать как федеральные 
государственные образовательные организации высшего образования, так и 
центы профессиональной подготовки территориальных органов МВД России. В 
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связи с этим на данные организации ложится вся ответственность по качеству 
подготовки специалиста.  

Педагогическая деятельность достаточно сложна. Она содержит в себе 
различные аспекты, влияющие на результативность. В первую очередь сама 
личность педагога должна отвечать определенным требованиям. Далеко не 
каждый хороший специалист может быть хорошим педагогом. Рассматривая 
личность педагога, можно говорить о том, что способности, которыми он 
обладает, можно разделить на врожденные и приобретенные. Причем 
количественное соотношение этих способностей у разных личностей может 
быть различно, но это не будет являться показателем профессионализма. В 
формировании личности педагога большое значение имеет психологический 
аспект. Каждый педагог должен быть и профессиональным психологом. 
Хороший педагог не может быть без таких качеств как общительность, 
вежливость, справедливость, эмоциональность, активность, 
доброжелательность, воспитанность, педагогический оптимизм. Обладая 
данными качествами, педагог может эффективно выполнять свои обязанности и 
подготовить специалиста высокого уровня. Эффективность педагога косвенно 
можно определить пи проведении промежуточной и итоговой аттестации 
слушателей. Советский и российский ученый, психолог, педагог и акмеолог 
Н.В. Кузьмина определила такую характеристику педагогической деятельности 
как продуктивность [1], в которой выделила пять уровней. Первый уровень – 
репродуктивный, он же является и минимальным для педагога и считается 
непродуктивным. Второй уровень – адаптивный, является низким уровнем, при 
котором педагог умеет приспособить свое повествование к особенностям 
аудитории. Этот уровень считается малопродуктивным. Третий уровень – 
локально моделирующий является средним по эффективности, при котором 
педагог способен передать знания, обучить умениям и выработать навыки по 
определенным темам или направлениям. Такой уровень считается уже 
среднепродуктивным. Четвертый уровень – системно моделирующий знания. 
Педагог способен формировать системы знаний, умений и навыков по целому 
направлению или курсу. Данный уровень является продуктивным.  Пятый 
уровень – системно моделирующий деятельность и поведение обучающихся. 
Этот уровень позволяет превращать свой предмет в средство формирования 
личности обучаемого, формировании его потребностей в самовоспитании, 
саморазвитии. Данный метод является высокопродуктивным. [2] 

Рассмотрев данные качества, можно говорить о том, что они все имеет 
еще большее значение при реализации программ ПО и ДПО. Дело в том, что 
учебный процесс в группах, состоящих из взрослых людей значительно 
отличается от учебного процесса в который вовлечены молодые обучающиеся. 
Это легко наблюдается на примере простого общения. Если взрослый человек 
общается с ребенком или подростком, то принципы такого общения будут 
одни, а если общение происходит между двумя взрослыми, то принципы такого 
общения будут совсем другие. Можно только представить по какому пути 
начнет развиваться общение между двумя взрослыми людьми, если один из них 
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будет применять принципы общения как с ребенком. Такое общение явно будет 
не продуктивным. Тоже самое будет, если не учитывать данные особенностей и 
в учебном процессе – обучение будет не продуктивным.  

Еще одна особенность реализации программ ПО и ДПО заключается в 
преподавании прикладных дисциплин практической направленности, при 
реализации которых необходимо не только передать знания, но и у 
обучающихся выработать навыки применения умений и знаний. План 
реализации прикладных дисциплин наполнен практическими занятиями, 
реализация которых требует как определенной методической 
подготовленности, так и особой подготовленности педагога. В данном случае 
требования к педагогу должны быть следующие: кроме педагогических знаний, 
умений и навыков, педагог должен иметь опыт практической деятельности по 
преподаваемому предмету. В таком случае передача информации будет 
наиболее эффективна, полезна и рациональна. Имея определенный опыт в 
сфере преподаваемого вопроса, у педагога формируется общая видимость 
преподносимой информации с возможностью моделирования излагаемого 
материала с особенностями реализации их на практике. Учитывая, что 
обучаемые возможно ежедневно практически реализуют изучаемые вопросы, 
это позволит им и педагогу лучше понимать друг друга. При этом педагог 
будет знать, что именно интересует слушателей, а обучающиеся в свою очередь 
лучше будут воспринимать информацию, которую предает педагог. Еще одна 
особенность реализации программ дисциплин со слушателями проходящими 
повышение квалификации заключается в том, что обучение проходят взрослые 
люди у которых сформировалось свое мнение, уже имеются определенные 
взгляды на конкретные ситуации, добившиеся определенных жизненных 
успехов и положения в обществе. Данная особенность обязывает педагога их 
учитывать при разработке схемы и принципа проведения занятия. При 
проведении занятий с данной категорией слушателей, общепринятые 
принципы, применяемые при проведении занятий с курсантами, 
малоэффективны. Соответственно возникает необходимость разработки и 
применение таких педагогических технологий, которые были бы эффективны 
при проведении занятий с практическими сотрудниками. При составлении 
методической разработки конкретного занятия необходимо учитывать 
несколько факторов, которые непосредственно будут влиять на выбор учебного 
материала и на специфику его доведения. Такими особенностями могут быть в 
первую очередь должностная категория слушателей, во вторую очередь – стаж 
служебной деятельности в целом, а также к последней должности, в третью 
очередь – имеющееся образование у слушателей, в четвертую очередь – 
география прибытия слушателей, в пятую очередь – жизненный и служебный 
опыт, который можно также использовать при реализации учебного материала. 
Как показывает практика, слушатели проявляют большую заинтересованность 
при обсуждении различных вопросов, с которыми их коллеги встречались на 
практике. Должностную категорию необходимо учитывать в целях подбора 
учебного материала, его актуальности для конкретной категории. Особую 
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заинтересованность у слушателей можно вызвать, если рассматриваемые на 
занятии вопросы имеют практическую направленность, то есть дают понимание 
тех действий, при помощи которых можно решать служебные вопросы. По этой 
причине, подбор рассматриваемых вопросов на занятии должен и 
осуществляться с учетом вышеперечисленных особенностей обучаемых. 

Для построения практико-ориентированного образования необходим 
новый, деятельностно-компетентностный подход. Этот вывод можно сделать из 
того, что практико-ориентированное обучение, в отличии от обычного, 
направлено не только на формирование знаний, умений и навыков, а и на 
приобретение навыков практической деятельности, то есть при данном подходе 
необходимо не только научить слушателя определенным действиям, но и 
выполнять данные действия в условиях реализации должностных обязанностей. 
В дидактике деятельностного подхода, вектор организации процесса обучения 
должен быть направлен на технологии практико-ориентированного обучения, 
где весь процесс обучения приобретает деятельностный характер. В свою 
очередь компетентностный подход, прежде всего, ориентирован на достижение 
конкретных результатов, приобретение компетенций, предусмотренных 
стандартом специальности. Овладение же компетенциями невозможно без 
приобретения опыта деятельности, т. е. компетенции и деятельность 
неразрывно связаны между собой. Компетенции формируются в процессе 
обучения с целью реализации их в профессиональной деятельности. В этих 
условиях процесс обучения приобретает новый смысл, он превращается в 
процесс учения – научения, т.е. в процесс приобретения знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности с целью достижения профессионально и 
социально значимых компетентностей. 

Практико-ориентированное обучение может реализовываться двумя 
способами: первый способ, при котором знания используются как метод 
обучения и второй способ, при котором процесс обучения реализуется при 
решении разноуровневых по сложности задач связанных с выполнением 
должностных обязанностей.   

При применении в учебном процессе решение ситуативных задач, можно 
использовать трехуровневый метод. Первый уровень, являющийся 
минимальным, содержит в себе шаблонные задачи, обладающие 
репродуктивным характером. Второй уровень содержит задачи, которые 
состоят из нескольких объединенных задач минимального уровня. При 
решении данных задач обучающийся должен дать пояснение почему и при 
каких условиях или в следствии чего получен конечный результат. Основой 
данного уровня является диалогичный принцип обучения. Диалог создает 
оптимальные предпосылки для развития положительной мотивации к 
обучению, обеспечивает формирование личностной самостоятельности и 
ответственности, стимулирует раскрытие творческих способностей слушателей. 
Третий уровень является уровнем повышенной сложности. Данный уровень 
предполагает организацию развивающего и эвристического обучения. 
Эвристическое обучение отличается от развивающего качественно новой 
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задачей: развитием не только обучающего, но и пути его образования. 
Эвристический подход к образованию ориентирует слушателя на достижение 
неизвестного заранее результата. Практико-ориентированные занятия в 
совокупности с другими методами обучения направлены на овладение 
умениями, практическими навыками, на выбор индивидуального пути развития 
качеств личности слушателя, т. е. они определяют практико-ориентированный 
характер изучаемой дисциплины. При решении конкретной ситуации 
обучающиеся обычно действуют, как в реальной жизни: анализируя ее, 
используя свой опыт, а также применяя те способы, средства и критерии 
анализа, которые были ими усвоены в учебном процессе. В основе 
аналитического метода лежит формирование ситуативных задач таким образом, 
чтобы при поиске их решений необходимо было слушателю основываться на 
прежний опыт и знания, а также формировали понимание дальнейших своих 
действий. В ходе группового или индивидуального решения ситуативной 
задачи, обучающиеся должны проявлять творческое мышление, а в случае 
группового взаимодействия проявлять инициативу, при этом должны уметь 
прогнозировать развитие ситуации в результате своих решений или действий. 
При использовании данного метода достигаются следующие положительные 
результаты такие как: повышение мотивации обучающихся, выявлять наличие 
необходимых личностных качеств, укреплять полученные знания и навыки, а 
также проводить контроль качества знаний.  Реализация данного метода к тому 
же позволяет обучающимся самостоятельно приобретать знания, умения и 
навыки в связи с активными умственными действиями необходимыми для 
поиска наиболее эффективных способов решения поставленных задач и 
проведением досконального анализа полученных результатов. Практические 
работы, применяемые в учебном процессе можно разделить их по следующим 
характеристикам: пор содержанию, по дидактической цели, по типу учебной 
деятельности, по проявлению различных элементов творчества и т.д. В свою 
очередь по дидактической цели практический вид можно разделить на 
следующие группы: 

– овладение умением самостоятельно получать знания; 
– закрепление полученных знаний; 
– выработка умения применять знания при решении разнообразных 

практических задач; 
– формирование умений и навыков практического характера, 

необходимого в служебной деятельности; 
– формирование творческого характера, умения применять знания в 

условиях быстро меняющейся обстановки. 
С целью успешной реализации поставленных задач при проведении 

практических занятий, необходимо грамотная организация учебных групп. 
Учебные группы необходимо формировать по следующим признакам:  

– возраст; 
– звание; 
– должностная категория. 
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При этом необходимо учитывать, что оптимальным для усвоения 
материала считается количество от 6 до 15 человек. В группах менее 6 человек 
сложно организовать решение ситуативных задач требующих коллективного 
решения, а в группах более 15 человек трудно осуществлять индивидуальный 
контроль. 

Практические занятия служат формой осуществления связи 
теоретических знаний с практическими действиями по оказанию первой 
помощи. Практические занятия призваны расширить и детализировать 
теоретические знания, сформировать навыки оказания первой помощи. В 
основной части практического занятия рекомендуется использовать 
четырехступенчатый метод обучения, который позволяет за короткий 
промежуток времени получить навык оказания первой помощи каждым из 
обучающихся. Данный метод эффективен для обучения приемам первой 
помощи всех категорий обучающихся, дает возможность прямого и тесного 
взаимодействия с ними.  

Первая ступень предусматривает демонстрацию приемов первой помощи 
без остановок и объяснений. 

Цель ступени: преподаватель должен донести до обучающихся то, каким 
должен быть результат обучения, чему в итоге они должны научиться, как 
действия по оказанию первой помощи могут выглядеть в реальной ситуации. 
Преподаватель должен продемонстрировать, что первая помощь – это быстро и 
просто. Необходимо сообщить обучающимся, что на данной ступени не 
предусмотрены ответы на вопросы, их можно будет задать позже. 

При реализации второй ступени преподаватель повторно демонстрирует 
действия по оказанию первой помощи, сопровождая их подробными 
объяснениями и ответами на возникшие вопросы. 

Цель ступени: обучающиеся должны понять технику выполнения 
приемов оказания первой помощи. На этой ступени приемы первой помощи 
выполняются медленнее, с остановками для подробного описания каждого 
действия и даются ответы на возникающие у обучающихся вопросы. При этом 
повторение способствует улучшению запоминания, а пояснения позволяют 
предупредить незапланированные вопросы. 

При третьей ступени преподаватель под руководством обучающихся 
демонстрирует действия по первой помощи.  

Цель ступени: активное вовлечение в процесс каждого обучающегося. 
Преподаватель предлагает обучающимся последовательно давать ему команды 
по выполнению отдельных действий по оказанию первой помощи. При этом 
действия по первой помощи продолжает выполнять только преподаватель. По 
команде преподавателя обучающиеся по очереди называют действия, которые 
надо выполнить. Если действие названо правильно, преподаватель выполняет 
его, если неправильно или не в нужной последовательности, то преподаватель 
задает сказавшему или другому слушателю уточняющий вопрос, добиваясь 
правильной команды по выполнению действия. При выполнении третьей 
ступени обучающиеся уже в третий раз наблюдают за техникой выполнения 
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действий навыка первой помощи, слышат как надо их выполнять и сами их 
повторяют. Обучающиеся взаимодействуют с преподавателем и уже начинают 
принимать на себя ответственность за знания, обосновывающие их действия, 
поскольку они сами говорят о том, что нужно делать при оказании первой 
помощи в том или ином случае.  

Четвертая ступень включает самостоятельное выполнение приемов 
оказания первой помощи. 

Цель ступени: самостоятельное выполнение действий по первой помощи 
каждым обучающимся. Необходимо, чтобы каждый выполнил изучаемый 
прием. Задача преподавателя контролировать процесс, исправлять ошибки и 
давать практические рекомендации по улучшению техники выполнения того 
или иного приема оказания первой помощи. Если времени достаточно, то 
каждый обучающийся делает несколько попыток для выполнения 
отрабатываемого приема. 

Каждый раздел программы должен заканчиваться выполнением 
контрольных заданий с целью выяснения уровня и качества освоения учебного 
материала. Контрольные задания могут содержать в себе как теоретические, так 
и практические составляющие. По результатам выполнения данных заданий 
делается заключение о готовности слушателя к выполнению обязанностей по 
оказанию первой помощи. 

Соблюдая данные принципы при проведении занятий с сотрудниками, 
проходящих повышение квалификации или переподготовку, можно 
значительно повысить уровень полученных знаний умений и навыков, что 
положительно скажется на качестве выполнения служебных задач [3]. 
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НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

КАК УГРОЗА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ILLEGAL MIGRATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  
AS A THREAT TO PUBLIC SAFETY 

 
В статье рассматриваются проблемы правоохранительной 

деятельности, связанные с незаконной миграцией в современных условиях. 
Автор исследует причины и условия, вынуждающие людей мигрировать без 
получения необходимых на то законных разрешений, проводит анализ рисков 
для общественной безопасности, которые влекут за собой нелегальные 
миграционные процессы. Особое внимание уделяется деятельности органов 
внутренних дел, осуществляющих противодействие правонарушениям, 
связанным с незаконной миграцией населения.  

 
The article deals with the problems of law enforcement related to illegal 

migration in modern conditions. The author explores the causes and conditions that 
force people to migrate without obtaining the necessary legal permits, analyzes the 
risks to public safety that entail illegal migration processes. Particular attention is 
paid to the activities of the internal affairs bodies engaged in countering offenses 
related to illegal migration of the population. 

 
Миграционные межгосударственные процессы, связанные с 

перемещением населения из одной страны в другую, распространены 
повсеместно и вызваны самыми разными причинами. 

Миграция – это и риск, и труд, и невзгоды, и достижения ради 
благополучия, большего, чем было там, откуда индивид мигрировал [1, с. 163]. 

Признавая право человека на свободное передвижение и свободу выбора 
местожительства, государство, тем не менее, осуществляет контроль и надзор 
за происходящими миграционными процессами. Ведь они могут существенным 
образом влиять на общественную безопасность, устойчивость сложившихся 
социально-экономических, демографических, национально-культурных и иных 
общественных отношений. 

Правомерная миграция в Республике Казахстан представляет собой 
специфический способ реализации теми, кто законно находится на ее 
территории конституционного права свободно передвигаться, выбирать место 
пребывания и жительства в пределах РК, а также права въезжать в РК и 
выезжать за ее пределы в установленном казахстанским законодательством 
порядке. 
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Однако, обеспечивая реализацию права на свободу передвижений, 
государство не может не принимать меры, направленные на противодействие 
незаконной миграции, которая с правовой точки зрения проявляется в форме 
нарушения казахстанского законодательства в области миграционных и 
смежных с ними правоотношений. Негативные последствия незаконной 
миграции и тенденции се роста выступают в качестве одной из наиболее 
актуальных современных проблем национального и общемирового уровня.  

Соответственно, государство проводит собственную миграционную 
политику, т.е. осуществляет комплекс административных и социально-
экономических мер, направленных на стимулирование либо ограничение 
перемещения людей в направлениях, отвечающих текущим и перспективным 
потребностям Казахстана и обеспечивающих реализацию прав мигрантов [2]. 

Геополитическое положение Казахстана, характеризующееся 
нахождением между Европой и Азией, а также, по определению некоторых 
исследователей, нахождением в геополитическом треугольнике «Россия – 
Китай – Исламский мир» [3, с. 175], предопределяет многовекторность и 
гибкость проводимой миграционной политики. На современные миграционные 
процессы существенным образом влияют и структурные изменения, 
происходящие в международных отношениях.  

Так, конфликт между Россией и Украиной, обострение противостояния 
России с Америкой и западными европейскими странами, вынуждают людей на 
поиск нового места жительства. Казахстан в ответ на новые вызовы стремится 
проводить собственную политику, чтобы сохранить многолетние 
добрососедские отношения и не пострадать от притязаний более сильных 
игроков на поле международных отношений. 

Несмотря на то, что сам Казахстан придерживается миролюбивой 
политики по отношению ко всем соседям, эскалация обстановки в 
трансграничных государствах влечет увеличение количества мигрантов, для 
которых наше государство является как конечной точкой стремления, так и 
транзитным пунктом.  

Государственная политика в сфере миграционных отношений требует 
особой внимательности и продуманности. Как справедливо отмечает 
Ж.А. Кегембаева, дисбаланс проводимой политики может отразиться в виде 
обострения криминогенной обстановки, угрозы возникновения 
межнациональных, межконфессиональных и иных конфликтов, а также потери 
страной квалифицированной рабочей силы, усиления зависимости от 
иностранного спроса на рабочую силу, переориентации капитальных вложений 
с освоения производственных ресурсов на потребление, роста инфляции 
и др. [4, с. 17] 

Незаконная миграция представляет большую угрозу в ее связи с 
организованной преступностью. В частности, прослеживается прямая связь с 
такими транснациональными преступлениями, как торговля людьми, 
незаконный оборот наркотических средств, торговля оружием. Незаконная 
миграция может быть связана и с международным терроризмом. 
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Так, массовые беспорядки, произошедшие в Казахстане в январе 2022 
года, в ходе которых осуществлялись вооруженные нападения на здания 
государственных органов, органов национальной безопасности и внутренних 
дел, напрямую оказались связаны с деятельностью радикальных исламистских 
группировок. Среди террористов оказалось немало иностранцев из соседних 
республик Центральной Азии.  

Эксперты утверждают, что мобилизационный потенциал такого рода есть 
только у религиозных экстремистских ячеек и тесно связанной с ним 
организованной преступности. Это подтверждается и тем, что среди 
командного состава были люди с боевым опытом, полученным в Афганистане, 
Ираке и Сирии [5]. 

Очевидно, что проникновение в страну такого большого числа боевиков 
напрямую связано с организацией каналов незаконной миграции. 

Правоохранительные органы проводят огромную работу по 
противодействию незаконной миграции, используя самые различные методы и 
средства – от убеждения до жесткого правового принуждения.  

Например, государство может быть заинтересовано в привлечении 
квалифицированной рабочей силы, редких специалистов, которым 
предоставляются существенные льготы в получении вида на жительство и 
гражданства страны. На протяжении всех лет независимости Республика 
Казахстан проводит политику стимулирования добровольного возвращения в 
страну этнических казахов (этнических репатриантов) [6]. 

Неупорядоченность миграционных потоков населения, недостатки 
миграционного контроля, носящие как объективный, так и субъективный 
характер, предопределяют широкую распространенность и методов 
административно-правового принуждения. В случае совершения преступлений 
в сфере миграции уполномоченные органы применяют также меры уголовно-
правового воздействия. 

Как показывают статистические данные Комитета по правовой 
статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики 
Казахстан (далее – КПСиСУ ГП РК), только в 2021 году за нарушение 
иностранцем или лицом без гражданства законодательства в области миграции 
населения к административной ответственности было привлечено 37 790 
человек, за нарушение миграционного законодательства физическими и 
юридическим лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства – 
21 272 человек [7] 

В пресечении преступлений и правонарушений в сфере миграции 
большая роль отводится органам внутренних дел, а именно Комитету 
миграционной службы МВД Республики Казахстан. 

К функциям данного Комитета  и его территориальных подразделений 
относятся разработка мер, направленных на противодействие незаконной 
миграции; ограничение или запрета доступа граждан Казахстана, иностранных 
граждан и лиц без гражданства на отдельные территории, участки местности; 
производство по делам об административных правонарушениях за нарушения 
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миграционного законодательства; выдача виз на выезд из Республики 
Казахстан, выезд и въезд в Республику Казахстан иммигрантам, находящимся 
на территории Республики Казахстан; выдача иностранцам и лицам без 
гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан; 
присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца и др. [8]. 

С учетом специфики своей деятельности миграционная служба 
МВД Республики Казахстан призвана обеспечить защиту прав и свобод 
личности, защиту интересов общества и государства от противоправных 
посягательств.  

Полиция осуществляет предупреждение и пресечение незаконной 
миграции путем выявления ее каналов, выдворения нелегальных мигрантов из 
страны, привлечения к ответственности лиц, совершивших злостные 
нарушения правил пребывания в Республике Казахстан.  

К сожалению, есть факты, свидетельствующие о том, что 
коррупционированные элементы, действуя в государственных органах, могут 
нанести большой урон, способствуя организации незаконной миграции. 

Например, в 2019 году была пресечена преступная деятельность 
сотрудников отдела миграционной полиции города Тараз.  По данным 
следствия, они незаконно оформили документы для 170 граждан Китая, чтобы 
те могли беспрепятственно проживать в Казахстане [9]. 

Январские события 2022 года также указывают на причастность к 
незаконному проникновению боевиков на территорию Казахстана 
правоохранительных органов.  Косвенным доказательством этого выступает 
последовавшие аресты руководства Комитета национальной безопасности 
Казахстана по обвинению в государственной измене. 

Как видим, проблемы незаконной миграции оказываются тесно связаны с 
другими угрозами общественной безопасности, включая организованную 
преступность, коррупцию, терроризм и пр. Соответственно, необходимо 
усилить работу по противодействию нарушениям миграционного 
законодательства, осознавая, к каким негативным последствиям могут привести 
упущения в данной сфере. 

Сегодня для успешного противодействия незаконной миграции 
недостаточно действий только одного уполномоченного органа. Основой для 
предотвращения и пресечения незаконной миграции должен стать комплексный 
подход к решению этой проблемы и совместные действия исполнительных 
органов по созданию действенной единой системы иммиграционного контроля; 
совершенствованию миграционного законодательства, предусматривающего, с 
одной стороны, защиту законных прав мигрантов, с другой - принятие мер, в 
том числе и осуществление депортаций иностранцев и лиц без гражданства, 
нарушивших законодательство Республики Казахстан. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
ADMINISTRATIVE LEGAL PREVENTION OF DOMESTIC VIOLENCE  

IN THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF BELAPUS 
 

Статья посвящена систематизации мер административно-правового 
предупреждения домашнего насилия в свете измененного законодательства 
Республики Беларусь об основах деятельности по профилактике 
правонарушений. В зависимости от масштабов все административно-
правовые меры предупреждения домашнего насилия подразделены на общие и 
специальные, определены их цели, особенности и перспективы развития.   

 
The article is devoted to the systematization of measures for the administrative 

and legal prevention of domestic violence in the light of the amended legislation of 
the Republic of Belarus on the basics of crime prevention activities. Depending on 
the scope, all administrative and legal measures to prevent domestic violence are 
divided into general and special, their goals, features and prospects for development 
are determined. 

 
Значимость административно-правовых мер предупреждения домашнего 

насилия обусловлена их способностью воздействовать на общественные 
отношения, складывающиеся в той сфере жизнедеятельности общества, где 
коренятся причины и условия, способствующие совершению домашнего 
насилия, а также на поведение лиц, его совершающих, и приводить их в 
соответствие с правовыми предписаниями.  

Имеющиеся недостатки в работе правоохранительных органов по 
предупреждению домашнего насилия, объясняются в основном низким 
профессионализмом работников, не имеющих достаточной практики в 
выявлении и предупреждении домашнего насилия, их нежеланием глубоко 
вникнуть в суть проблемы, непониманием того, что подобные дела особенно 
сложны, участники противоправных действий в основном являются близкими 
людьми. Это обусловливает необходимость повышения профессионального 
уровня лиц, занимающихся правоприменительной деятельностью. 

В этой связи использование административно-правовых мер 
предупреждения домашнего насилия должно базироваться на следующих 
основных положениях: 

– компетентность лиц, осуществляющих предупреждение; 
– конкретность используемых мер; 
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– взаимодействие заинтересованных органов, занимающихся 
предупреждением домашнего насилия; 

– раннее выявление лиц, которые могут совершить домашнее насилие; 
– активная, наступательная пропаганда в обществе нетерпимости к 

домашнему насилию. 
В зависимости от масштабов все административно-правовые меры 

предупреждения домашнего насилия подразделяются на общие и специальные. 
Их целью является: выявление причин и условий домашнего насилия, их 
устранение и ограничение распространения; пресечение такого насилия, 
оказание помощи жертвам домашнего насилия и обеспечение их безопасности; 
снижение негативного влияния домашнего насилия на нормальное развитие 
детей; привлечение виновных в совершении домашнего насилия к 
соответствующей ответственности, разъяснение последствий совершения 
домашнего насилия; контроль за поведением граждан, которые склонны к 
совершению домашнего насилия. 

К общим мерам предупреждения домашнего насилия относится вся 
совокупность мер, принимаемых государством, обществом, органами местного 
управления и самоуправления, направленных: на укрепление семьи как 
социального института и союза конкретных лиц; построение семейных 
отношений на паритетных основах, чувствах взаимной любви и уважения, 
взаимопомощи и поддержки; утверждение чувства обязанности перед 
родителями, детьми и другими членами семьи; обеспечение каждому ребенку 
семейного воспитания, возможности духовного и физического 
развития [1, с. 27].  

Общее предупреждение осуществляется взаимодействующими 
субъектами профилактики и включает широкий комплекс мер воздействия на 
формирование и криминализацию домашнего насилия, включая обобщение, 
систематизацию, анализ и учет данных о домашнем насилии; информационно-
просветительскую работу по предупреждению домашнего насилия; оказание 
социальной, юридической, психологической и иной помощи гражданам, 
пострадавшим от домашнего насилия, в том числе информирование их об 
организациях, в которых оказывается помощь пострадавшим от домашнего 
насилия; проведение общепрофилактических мероприятий (профилактический 
акций, специальных комплексных мероприятий) по предупреждению 
домашнего насилия; принятие мер государственной защиты детей в 
неблагополучных семьях (отобрание ребенка без лишения родительских прав, 
лишение родительских прав и др.); подготовку материалов для принятия в 
установленном порядке решений о признании граждан ограниченно 
дееспособными и направлении в лечебно-трудовые профилактории; 
обеспечение местами временного пребывания граждан, в отношении которых 
вынесено защитное предписание; подготовку материалов для принятия в 
установленном порядке решений о привлечении граждан, совершающих 
домашнее насилие, к административной ответственности; деятельность 
соответствующих общественных объединений, общественных пунктов охраны 
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правопорядка. Одной из общепредупредительных мер является обеспечение 
присутствия лиц, допускающих домашнее насилие, в судах при рассмотрении 
указанных дел, а также организация выездных судебных заседаний. 

Особый научный и практический интерес представляет индивидуально-
профилактическая работа с лицами, допустившими домашнее насилие, в 
рамках специального предупреждения, под которым понимается деятельность 
различных ее субъектов, включая общественные организации и их 
представителей, по выявлению лиц, от которых можно ожидать совершения 
домашнего насилия, по оказанию позитивного корректирующего воздействия 
на них для недопущения совершения с их стороны правонарушений. Его целью 
является недопущение формирования и криминализации лиц, допускающих 
домашнее насилие, устранение и нейтрализация криминологических факторов, 
негативно на них влияющих. 

Специальное административно-правовое предупреждение имеет целью: 
сократить количество случаев проявления домашнего насилия; снизить 
семейное неблагополучие; не допустить совершения домашнего насилия либо 
пресечь уже начатое насилие. К специальным мерам предупреждения 
домашнего насилия относятся меры индивидуальной профилактики насилия в 
семье (профилактическая беседа, профилактический учет, защитное 
предписание, коррекционная программа, информированное согласие), 
социальная и трудовая реабилитация лиц, совершивших домашнее насилие.  

Законодательство Республики Беларусь об основах деятельности по 
профилактике правонарушений, определяющее основания и порядок 
применения мер индивидуальной профилактики правонарушений динамично 
развивается, расширяя круг лиц, в отношении которых может быть совершено 
домашнее насилие; оптимизируя деятельность по применению мер 
индивидуальной профилактики правонарушений, дополняя их новыми 
(коррекционная программа и информированное согласие); изменяя основания и 
порядок применения защитного предписания (предусматривая возможность его 
вынесения в случае начала административного либо уголовного процесса в 
связи с домашним насилием); вводя запрет на приобретение оружия 
самообороны, спортивного, охотничьего и сигнального оружия гражданам, 
подвергавшимся административному взысканию за совершение насилия в 
семье, а если таковые имеют оружие в собственности – возможность его 
изъятия [2]. 

Одной из наиболее распространенных и часто применяемых мер 
является профилактическая беседа. Однако ее традиционное применение 
утратило смысл, заложенный в данной мере как в мере эффективного 
предупредительного воздействия. Прежде всего проведению профилактической 
беседы должна предшествовать тщательная подготовка. Чтобы беседа прошла 
эффективно, она должна быть построена определенным образом и 
складываться из нескольких этапов, каждый из которых имеет свою задачу и 
предполагает использование специальных приемов. При подготовке к 
проведению профилактической беседы важно правильно выбрать тему, 
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определить цели и задачи ее проведения, собрать теоретический и фактический 
материал. От этого зависит эффективность данной меры индивидуальной 
профилактики правонарушений. Одним из важнейших условий проведения 
профилактической беседы является учет индивидуальных особенностей лиц, 
подвергающихся профилактическому воздействию. В связи с тем, что в 
процессе реализации данной меры затрагивается личная жизнь гражданина, то 
необходимо аккуратно задавать вопросы, чтобы не получить в последствии 
отрицательный результат. 

Социальная и трудовая реабилитация является не чем иным, как 
мероприятием, поскольку осуществляется путем применения правовых, 
экономических, социальных, психологических, педагогических, 
организационных и иных мер, направленных на оказание гражданам 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации. Сложности в 
применении данного мероприятия связаны с тем, что потенциал организаций 
социального обслуживания населения не используется в полной мере, нередко 
их услуги не востребованы по причине того, что жертвы домашнего насилия не 
хотят «выносить сор из избы» и не обращаются за помощью к специалистам. 
Кроме того, невостребованность организаций социального обслуживания 
населения напрямую связана с неинформированностью граждан, пострадавших 
от домашнего насилия, о формах и способах их защиты. Несомненно, граждане, 
пострадавшие от домашнего насилия, должны владеть стандартными приемами 
поведения, способствующими прекращению семейного конфликта и защиты от 
домашнего насилия.  

Таким образом, государство в лице правоохранительных органов 
должно постоянно реагировать на вновь поступающую информацию о 
домашнем насилии в виде опасностей и угроз в отношении себя, общества и 
отдельных граждан и в соответствии с этим совершенствовать, оптимизировать 
работу правоохранительных органов, цель которых – ликвидировать данную 
опасность и угрозу. Осуществление этих мер требует от представителей 
правоохранительных органов соответствующей подготовки (как физической, 
так и психологической), знаний мер по прекращению домашнего насилия 
(включая тактику действий на месте происшествия), умений оценивать риски 
вероятности продолжения либо повторного совершения домашнего насилия. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
ПОСРЕДСТВОМ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 
NECESSITY OF CYBER SECURITY THROUGH ADMINISTRATIVE 

LEGAL MECHANISMS 
 

В статье обосновывается необходимость и значимость обеспечение 
кибербезопасности путем государственных механизмов. Целью исследования 
является определение ключевых аспектов административно-правовых 
механизмов для обмена информации о кибератаках, киберинцидентах и 
инцидентах информационной безопасности. Современное государство должно 
учитывать основные информационные угрозы для национальной 
кибербезопасности. 

 
The article substantiates the significance and importance of ensuring cyber 

security by means of state mechanisms. The purpose of this study is to identify key 
aspects of administrative legal mechanisms to exchange information about 
cyberattacks, cyber incidents and information security incidents. The modern state 
must consider the main information threats to national cybersecurity. 

 
В современной мире Интернет, цифровые услуги, информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) стали неотъемлемой частью экономики 
во всем мире: от электронного документооборота, интернет-магазинов и 
онлайн-банкинга до интеллектуальных систем управления предприятием. С 
ростом зависимости от использования ИКТ в соответственно растут 
киберриски и киберугрозы, что требует преждевременной реакции на их 
предотвращение или решение и осознания факторов риска всеми 
заинтересованными сторонами. Система кибербезопасности должна работать в 
общественных интересах как поставщиков услуг, так и их пользователей. 
Именно государство, как гарант прав и свобод граждан, должно взять на себя 
ответственность за обеспечение доступа к стабильному, безопасному 
цифровому пространству, которым могут пользоваться все граждане, поскольку 
обеспечение адекватного уровня кибербезопасности является необходимым 
условием развития информационного общества.  

Проблема эффективной кибербезопасности требует комплексного 
решения и требует скоординированных действий на национальном, 
региональном и международном уровнях по предотвращению, подготовке, 
реагированию и возобновлению инцидентов со стороны органов 
государственной власти, частного сектора и гражданского общества [6, C. 6]. 
Основной целью исследования является определение ключевых аспектов 
административных механизмов государственного управления обменом 
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информацией о кибератаках, киберинцидентах и инцидентах информационной 
безопасности для обеспечения кибербезопасности страны. 

Наше исследование носит теоретический характер, главное – изучить 
ключевые аспекты в выбранной теме и сделать соответствующие выводы 
относительно административно-правовых механизмов государственного 
регулирование обменом информацией в киберпространстве. 

Промышленные товары, услуги, производительность, капитал, знания и 
информация пользуются трансграничным спросом и обмениваются во все более 
короткие сроки. Это связано с бурным развитием ИКТ, процессами 
формирования и развития международного киберпространства, которые 
продолжаются с конца ХХ века и по сей день. В эпоху информационных 
технологий невозможно чувствовать себя в безопасности в киберпространстве. 
С развитием технологий количество преступлений в этой сфере стремительно 
растет, поэтому можно с уверенностью сказать, что именно киберпреступления 
в ХХI веке будут одними из самых многочисленных. Появление новых сфер 
общественной жизни порождает новые угрозы. Государственные органы, 
особенно Министерство внутренних дел должны реагировать на общественно 
опасные и противоправные действия. Поэтому необходимость обеспечения 
безопасности интересов человека и гражданина, общества и государства, 
национальных интересов в киберпространстве постепенно приобретает все 
больший вес и становится одним из важнейших элементов обеспечения 
национальной безопасности государства. Киберпространство безгранично, а 
опытные хакеры обладают всеми необходимыми навыками и инструментами, 
чтобы оставаться в нем инкогнито. Сегодня кибератаки наносят ущерб не 
только физическим и юридическим лицам, но и государствам. 
Кибербезопасность – один из ключевых аспектов жизни в информационное 
время. Наши смартфоны, социальные сети и другие онлайн-отпечатки пальцев 
содержат больше информации о пользователях, чем они сами о себе знают [1, 
C. 6]. В то же время они могут быть гораздо более уязвимы для атак 
злоумышленников, чем человек в реальной жизни. Поэтому вся электронная 
информация, сервисы и устройства нуждаются в защите и соблюдении 
определенных правил безопасности. 

Сегодня мы имеем ситуацию, когда глобальная информатизация активно 
контролирует существование и жизнь государств мирового сообщества, а ИКТ 
используются на самых высоких уровнях управления при решении задач 
обеспечения национальной, военной, экономической безопасности и т.д. При 
этом одним из фундаментальных последствий глобальной информатизации 
государственных и военных структур стало возникновение принципиально 
новой среды сосуществования и взаимодействия государств – 
киберпространства. Вместе с этим следует учитывать, что киберпространство, 
хотя и обладает признаками международного, не имеет определенных 
географических признаков в общепринятом в мире смысле, его характеризует 
отсутствие границ, динамика, относительная анонимность [6, C. 3]. Следствием 
этого стал переход вопроса кибербезопасности с уровня защиты информации на 
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отдельном компьютерном объекте на уровень создания единой 
государственной системы кибербезопасности как составной части системы 
информационной и национальной безопасности, отвечающей за защиту не 
только информации в узком смысле этого слова, но и всего киберпространства. 

Защита информации сегодня – это, прежде всего, защита ценностей. 
Современное общество живет в информационной среде, где создание, 
использование и распространение информации является важным видом 
экономической, общественной и культурной деятельности [1, С. 18]. 
Современное общество переходит от потребления и предоставления 
экономических услуг к экономической информации, которая делает акцент на 
информационной деятельности, основанной на информационных технологиях, 
таких как компьютеры, мобильные устройства и Интернет. Информация, 
находящаяся в киберпространстве, может быть использована и атакована на 
расстоянии. Угрозы в киберпространстве столь же многочисленны и 
разнообразны, как и само киберпространство. Они заложены в самой природе 
сетей: их взаимосвязанность, масштаб, скорость и сложность восприятия 
происходящего – все это характеризует случаи кибератак.  

Государства несут правовую, организационную и административную 
ответственность за обеспечение кибербезопасности. Поскольку 
кибербезопасность и защита критически важной информации и 
инфраструктуры лежат в основе безопасности и процветания государств, 
руководство безопасностью должно исходить с самых высоких уровней 
правительства. Правительство должно определить сферы ответственности и 
подотчетности, обеспечить контроль и непрерывность всех необходимых 
действий. На государственном уровне такой подход предусматривает общую 
ответственность, требующую скоординированных действий, связанных с 
предотвращением, реагированием и устранением последствий угроз в области 
кибербезопасности со стороны всех министерств и государственных 
учреждений, в том числе МВД, а также частного сектора и граждан. На 
региональном и международном уровне такой подход означает координацию и 
сотрудничество со всеми основными партнерами [2, C. 104]. И именно 
правительства государств должны обеспечить механизм подготовки 
высококвалифицированных кадров в области кибербезопасности, способных 
возглавить и координировать эту работу [6, С. 34]. 

В условиях, когда киберугрозы постоянно возникают и развиваются, 
Республика Узбекистан намеренно проводить гибкие, оперативные стратегии 
кибербезопасности, сталкиваясь с новыми глобальными угрозами. В связи с 
этим, 26 января 2022 года Президент Ш.М. Мирзиеев подчеркнул внедрение 
новых мер, направленных на предотвращение кибератак, связанных с ИКТ, и 
создание системы кибербезопасности, мониторинг внутренних и внешних 
финансовых потоков и предотвращение киберрисков, связанных с этим 
угрозами, на видеоконференцию по определению стратегии развития 
Узбекистана на 2022-2026 годы и его реализации [5].Трансграничный характер 
угроз вынуждает Узбекистан вступать в тесное международное 
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сотрудничество. Сотрудничество на мировом уровне необходимо не только для 
эффективной подготовки к кибератакам, но и для своевременного реагирования 
на них. Комплексная государственная стратегия кибербезопасности – первый 
шаг на этом пути. Именно поэтому, 15 апреля 2022 г. Президент 
Ш.М. Мирзиеев подписал «Закон Республики Узбекистан о 
кибербезопасности» [3]. 

Все государственные учреждения имеют свои официальные веб-
страницы. Поэтому любые попытки кибератак и киберагрессии в той или иной 
отрасли могут создать проблемы для всей общественно-политической системы 
в целом. Такое прогрессивное развитие информационной сети требует 
формирования специалистов в области кибербезопасности, которые формируют 
систему эффективной защиты в различных социально значимых сферах. 

Анализируя результаты исследования, следует определить, что активное 
развитие универсальности коммуникаций, конвергенция сетей, 
распространение мобильных платформ, социальных сетей, удаленных 
приложений привели к тому, что утрачивается понятие периметра защиты, в 
результате чего меняется не только ландшафт угроз, но и усилия по защите 
рассредоточиваются, снижается ее эффективность. В то же время 
малоэффективные злоумышленники уступили место современным 
киберпреступникам, изощренным, хорошо финансируемым и способным 
надолго нарушить работу предприятий и государственных 
учреждений [1, C.134]. Осуществляемые ими атаки стали не только менее 
заметными, более продолжительными по времени, но и все более 
направленными, способными накапливать сетевые ресурсы для увеличения 
радиуса действия в будущем.  

Большинство систем защиты направлены на мониторинг сети или 
конечных устройств и блокирование вредоносного программы в точке входа. 
Эти инструменты немедленно сканируют файлы или сетевой трафик на 
наличие угроз, обычно используя метод, основанный на сигнатурах. Если 
вредоносная программа доставляется к месту назначения по частям или 
модифицируется таким образом, чтобы стать вредоносной после попадания на 
устройство, эти технологии обнаружения уже не смогут заметить следующее 
развертывание атаки [2, C. 17]. В то же время новые атаки нельзя назвать 
сиюминутными: они длятся долго и требуют постоянного внимания. То есть 
традиционные методы защиты, используемые подразделениями 
кибербезопасности, единственной целью которых является обнаружение и 
блокирование атак в точке входа, уже не эффективны. 

Ситуационный центр кибербезопасности должен не только реагировать 
на текущие атаки, но и принимать превентивные меры по предотвращению 
кибератак, проводить обработку и ретроспективный анализ киберинцидентов. 
Кроме того, при построении центра кибербезопасности необходимо учитывать 
не только этапы реализации кибератак, но и весь спектр подходов к их анализу 
и синтезу, а также максимальный арсенал возможностей для других смежных 
видов деятельности. В частности, в 2021 году при Оперативно-розыскном 
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департаменте МВД был создан Центр кибербезопасности. В настоящее время 
этот центр выявил все виды незаконных дел, совершенных в 
киберпространстве, включая кражу хищение продуктов интеллектуальной 
собственности граждан, взлом чужих аккаунтов в социальных сетях, 
распространение ложной информации, клевету, разжигание межнационального 
конфликта или межрелигиозной розни, финансовые пирамиды в Интернете, 
мобильной связи и других видов преступлений, выявляются и в отношении 
виновных принимаются соответствующие правовые меры [4]. 

Перспективным в будущем должно стать изучение государственно-
частного партнерства в области информационной безопасности. Вопросы 
кибербезопасности затрагивают как государственный, так и частный сектор. 
Государственно-частное партнерство – это место, где оба сектора могут 
сотрудничать и обмениваться методами противодействия киберугрозам. Атаки 
на инфраструктуру страны могут нанести огромный ущерб жизни людей, 
услугам и операциям. [2, C. 47] В мире существует несколько моделей 
успешного партнерства в этой области. Развитие технологий и Интернета 
отвечает ростом угроз в киберпространстве, постоянно компрометируя данные 
даже в самых защищенных средах. Видимые или скрытые угрозы наносят 
ущерб информационным системам, активам и данным организации. 
Критические инфраструктуры страны включают в себя телекоммуникации, 
электричество, энергию, транспорт, финансы, операции, воду, аварийные 
службы, продукты питания, здравоохранение, химикаты и секретные 
материалы. Большинство критических инфраструктур страны работают с 
помощью онлайн-технологий, что приводит к положительному 
экономическому развитию и постепенному росту. Следовательно, организации 
и страны должны коллективно создавать системы для отслеживания и контроля 
критической инфраструктуры от захватчиков. 
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«УПРОЩЕННЫЙ» ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА В ПРОЕКТЕ 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

«SIMPLIED» PROCEDURE FOR THE EXECUTION  
OF THE ADMINISTRATIVE FINE IN THE DRAFT PROCEDURE CODE  

OF THE RUSSIAN FEDERATION ON ADMINISTRATIVE OFFENSES 
 
В статье проанализированы положения проекта Процессуального 

кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
закрепляющие особенности применения «упрощенного» порядка исполнения 
административного штрафа. Осуществлено сравнения действующего порядка 
и предлагаемого, выявлены особенности урегулирования этого порядка в других 
государствах. Высказаны предложения по совершенствованию положений 
действующего КоАП РФ и текста соответствующего законопроекта. 

 
The article analyzes the provisions of the draft Code of Procedure of the 

Russian Federation on administrative offenses, fixing the features of the application 
of the «simplified» procedure for the execution of an administrative fine. Comparison 
of the current order and the proposed one is carried out, the features of the 
settlement of this order in other states are revealed. Proposals were made to improve 
the provisions of the current Code of Administrative Offenses of the Russian 
Federation and the text of the relevant bill. 

 
Современная административно-деликтная ситуация в Российской 

Федерации развивается в условиях активизации кризисных явлений, 
обусловленных факторами политико-экономическими и биолого-социального 
характера. 

Статистика МВД России, являющего основным субъектом применения 
административных наказаний, демонстрирует рост в 2021 году числа 
административных правонарушений, пресеченных сотрудниками органами 
внутренних дел (7,9 млн. (+7,2 %) [1]. С использованием комплексов 
фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в отношении 
собственников транспортных средств вынесено свыше 160,7 млн. (+10,4 %) 
постановлений по делам об административных правонарушениях от общего 
количества постановлений, связанных с наложением административных 
штрафов (89,5 %) [2]. 
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Одним их критериев результативности исполнения постановлений о 
назначении административного штрафа является его взыскиваемость – 
соотношение между назначенной и уплаченной суммами штрафа, выраженная в 
процентах. 

Следует отметить, что процент взыскиваемости административных 
штрафов сегодня входит в число приоритетных показателей эффективности 
административной практики юрисдикционных органов и результативности 
исполнения вынесении ими постановлений о назначении данного вида 
наказания. 

По итогам работы за 2021 год должностными лицами ОВД на 
правонарушителей наложено административных штрафов на общую сумму 
2 млрд 633,6 млн рублей, из которых взыскано 1 млрд 890,5 млн рублей 
(+35 %), взыскиваемость составила 71,8 % (+0,6 %). При этом, этот показатель 
ниже, чем в 2018-2019 годах (72,7 % и 74,4 % соответственно). Ниже среднего 
значения взыскиваемости по стране отмечается по таким статьям КоАП РФ, 
как: 6.24 – 57,4 %; 19.24 – 54,1 %; 20.1 – 55,7 %; ч. 1 ст. 20.20 – 53,8 %;  
ст. 20.21 – 64 %. 

Отдельного внимания заслуживает изучение показателя взыскиваемости 
административного штрафа за правонарушения в области дорожного движения. 
В частности, в 2020 году сумма оплаченных штрафов за зафиксированные в 
автоматическом режиме правонарушения увеличилась на 12,9 % и составила 
48,1 млрд рублей. Наибольшая взыскиваемость административных штрафов по 
делам о нарушениях правил перевозки грузов и буксировки (94,9 %), 
превышении установленной скорости дорожного движения (90,7 %); меньшая –
об управлении транспортными средствами лицами, которые не имели либо 
были лишены права управления (61,8 %), в состоянии опьянения (36,3 %), а 
также отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения (34,2 %) [3, c. 32-33].  

Судебная статистика за 2018–2021 гг. по делам об административных 
правонарушениях в части неуплаты административного штрафа 
свидетельствует, что государственный бюджет Российской Федерации 
недополучал в 2018 г. – 42 757 155 936 руб.; 2019 г. – 46 372 368 539 руб., 
2020 г. – 29 025 468 397 руб., 2021 г. – 45 227 536 003 рублей, что сопоставимо с 
годовым бюджетом 21 региона России на 2020 и плановый 2021–2022 годы 
(например, Ивановской области – 45,3 млрд руб., Республика Ингушетия – 
26,9 млрд. руб., Карачаево-Черкесская Республика – 26,5 млрд руб., Республика 
Адыгея – 24,3 млрд руб.) [4; 5]. 

Анализ взыскиваемости административного штрафа за отдельные виды 
правонарушений позволяет сделать вывод о том, что его недобровольная 
уплата приобретает характер массовости, а в совокупности с низкой 
эффективностью его исполнения в принудительном порядке дискредитируют 
принцип неотвратимости наказания, нивелирует превентивную функцию 
штрафной санкции, а также создают у правонарушителей убеждение в 
безнаказанности [6]. 
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Повышение исполняемости постановлений о наложении 
административного штрафа в административно-деликтном законодательстве 
Российской Федерации обеспечивается: путем закрепления ответственности за 
его неуплату в установленный срок (в двукратном размере, назначения 
административного ареста на срок до пятнадцати суток либо обязательных 
работ на срок до пятидесяти часов) (ч. 1 ст. 20.25 КоАП); установлением 
возможности уменьшения суммы административного штрафа на 50 % при его 
уплате физическими лицами и субъектами малого и среднего 
предпринимательства в двадцатидневный срок за отдельные виды 
правонарушений (ч. 1.3, 1.3-1, 1.3-2 ст. 32.2 КоАП РФ); закреплении конечных 
и сокращенных сроков уплаты административного штрафа (ч. 1, ч. 1.4 , 1.5 
ст. 32.2 КоАП РФ) назначаемых за отдельные виды правонарушений [3, c. 30]. 
Так, по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности 
дорожного движения 80 % постановлений о назначении административного 
штрафа исполняется добровольно, при этом 73% таких штрафов уплачиваются 
в срок до 20 суток (до 4 суток – 25%, от 5 до 10 суток -  25%, от 10 до 20 суток – 
23%) [3, c. 30]. 

Применение данных норм непосредственно связано с практической 
деятельностью субъектов административной юрисдикции и органов, 
осуществляющих принудительное исполнение постановлений о назначении 
административного штрафа: своевременным обменом информацией между 
ними, совместным проведением оперативно-профилактических мероприятий 
(например, «Должник»), использованием информационно-
телекоммуникационных технологий для ознакомления лиц, с принятыми в 
отношении них постановлениями и контроля за состоянием уплаты штрафов, 
разработанными государственными органами (единый портал «Госуслуги», 
ресурсы ГИБДД МВД России «Проверка штрафов», ФССП «Банк данных 
исполнительных производств») и др. 

Немаловажную роль в упрощения порядка уплаты штрафов физическими 
и юридическими лицами играет возможность их дистанционной уплаты с 
использованием сети Интернет и соответствующих мобильных предложений, 
разрабатываемых, в том числе, и банковскими структурами. 

Думается, что такой порядок может быть рассмотрен и как негативный 
фактор, приводящий к осознанию отдельными категориями граждан 
административного правонарушения как обыденного, едва ли не повседневного 
явления, фактически исключающего воспитательно-предупредительное 
воздействие административного наказания на правонарушителя, повышающего 
уровень правового нигилизма в этой  сфере, а также формирующего восприятие 
административного  штрафа как способа коммерциализации штрафной 
политики государства [7, c. 4; 8; 9].  

Дальнейшее совершенствование института исполнения 
административных наказаний в целом, и административного штрафа в 
частности, предусматривает его построение на обновленных принципах и 
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закрепление особенностей его реализации в новых Кодексах Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Процессуальном. 

С учетом темы данной публикации предлагается рассмотреть 
«упрощенный» порядок исполнения административного штрафа в проекте 
Процессуального Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также высказать предложения для его 
совершенствования [10]. Он базируется на Концепции нового Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушения, а также 
учитывает результаты работы межведомственной комиссии по разработке 
соответствующих законопроектов  и общественного и экспертного обсуждения 
их текстов. 

Положения этого законопроекта отражают преемственность 
регулирования аналогичных правоотношений, имеющийся в действующем 
КоАП РФ (срок уплаты административного штрафа, порядок оплаты штрафа, 
назначенного отдельными категориям правонарушителей, финансовые 
организации, участвующие в принятии оплаты административного штрафа, 
уплата штрафа отдельными субъектами административной ответственности, 
порядок получения информации об уплате административного штрафа в 
Государственной информационной системе о государственных и 
муниципальных платежах и др.) [11]. 

Среди новелл, содержащихся в обнародованной на официальном сайте 
Правительства России версии текста ПКРФоАП (по состоянию на 29.05.2020), 
основными, по нашему мнению, являются:  

1) отдельное закрепление общих условий и порядка исполнения 
административного наказания в виде административного штрафа; 

2) установление запрета на требование иным лицом, уплатившим 
административный штраф, возврата из бюджетной системы Российской 
Федерации денежной суммы уплаченного им административного штрафа; 

3) привязка возможности уплаты административного штрафа в размере 
половины его суммы к категории административных правонарушений, не 
являющихся грубыми (за определенными исключениями); 

4) расширение видов административных правонарушений, 
административный штраф может быть уплачен в половинном размере, за счет 
правонарушений в области таможенного дела и транспортной безопасности; 

5) использование категории «уникальный идентификатор начисления» и 
отсутствие конкретизации нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность субъектов, которым уплачивается сумма административного 
штрафа; 

6) введение обязанности органов и должностных лиц, вынесших 
постановление о назначении административного штрафа, направлять в течение 
суток, а в исключительных случаях – трех суток, в Государственную 
информационную систему о государственных и муниципальных платежах 
информацию, необходимую для уплаты (взыскания) административного 
штрафа; 
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7) конкретизация субъектов, которые уполномочены составлять 
административные протоколы в отношении лица, не уплатившего в 
установленные сроки административные штраф; 

8) установление нижнего предела назначаемых за неуплату 
административного штрафа обязательных работ – от 20 часов; 

9) урегулирование случаев и порядка осуществления замены 
административный штрафа на другое административное наказание, в том числе 
и те, которые отсутствуют в санкции основной статьи (обязательных работ 
сроком до шестидесяти часов либо дисквалификации сроком от шести месяцев 
до одного года); 

10) закрепление основания обращения исполнения административного 
штрафа, назначаемого за совершение правонарушений, зафиксированных с 
применением работающих в автоматическом режиме специальных технических 
средств, имеющих функции фотосъемки, видеозаписи, или с применением 
технических средств, имеющих функции фотосъемки и видеозаписи и 
специализированное программное обеспечение, за счет денежных средств, 
находящихся на счетах правонарушителя в банке или иной кредитной 
организации; 

11) широкое внедрение в практику современных информационно-
телекоммуникационных систем, в первую очередь, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме. 

Таким образом, в рассматриваемом проекте ПКРФоАП содержатся ряд 
предложений, реализация которых позволит повысить эффективность 
исполнения постановлений о назначении административного штрафа, а также 
упростить для правонарушителей процесс его уплаты. 

Для расширения основание для упрощения уплаты административного 
штрафа, рассмотрим зарубежный опыт регулирования процедуры уплаты на 
месте совершения административного правонарушения. Например, 
соответствующие нормы закреплены в законодательстве об административных 
правонарушениях Республики Беларусь (ст. 10.3 ПИКоАП РБ), Киргизской 
Республики (ст. 563 КоАП), Республики Казахстан (ст. 703 КоАП), 
Туркменистана (ст.ст. 577, 579 КоАП) [12-15]. 

В частности, в законодательстве этих стран установлены следующие 
особенности исполнения административного штрафа на месте совершения 
административного правонарушения: признание лицом, совершившим 
административное правонарушение себя виновным, наличие его согласия на 
наложение административного наказания без составления протокола об 
административном правонарушении (Республика Беларусь); применение для 
осуществления оплаты штрафа терминала с использованием банковской карты, 
а при невозможности такой формы оплаты – выдачи установленной формы 
штрафной квитанции (документа строгой финансовой отчетности) (Киргизская 
Республика); закрепление возможности оплаты штрафа на месте только за 
отдельные виды правонарушения (например, в области ветеринарии) 
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(Республика Казахстан); установление размера административного штрафа, 
который может быть взыскан на месте (например, не более размера одной 
базовой величины (300 манат – 12 805,68 руб.), отдельное урегулирование 
порядка исполнения постановления о наложении штрафа, взыскиваемого на 
месте совершения административного правонарушения (Туркменистан). 

Рассмотренные выше примеры могут стать источником обсуждения 
предложений по внедрению такого порядка в законодательство и 
правоприменительную практику.  

В качестве аргументации в пользу внедрения такого способа исполнения 
административного штрафа на месте совершения административного 
правонарушения могут выступать аргументы, касающиеся: обеспечения 
оперативности производства по делам об административных правонарушениях, 
простота пользования терминалами для оплаты банковскими картами и 
возможность их использования в отдаленной или труднодоступной местностях, 
использование программных продуктов, позволяющих автоматически 
обеспечивать поступление средств в соответствующую платежную систему и др. 

Подытоживая отметим, что проведение исследования особенностей 
исполнения административного штрафа, основанное на изучении 
отечественного и зарубежного опыта, позволит выявлять проблемы в 
процедуре его уплаты, в том числе и с использованием «упрощенного 
порядка», а также обосновать предложения по ее совершенствованию. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

ORGANIZATION AND LEGAL BASIS FOR INTERACTION OF INTERNAL 
AFFAIRS BODIES WITH EXECUTIVE AUTHORITIES  

AND LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE FIELD  
OF PREVENTION OF OFFENSES AND CRIMES 

 
Статья посвящена организации и правовым основам взаимодействия 

органов внутренних дел с органами исполнительной власти и местного 
самоуправления в сфере профилактики правонарушений и преступлений. В 
современном российском обществе в последние десятилетия крайне активно 
формируются правовые основы взаимодействия органов внутренних дел с 
органами исполнительной власти и местного самоуправления в сфере 
профилактики правонарушений и преступлений.  Необходимо изучение условий, 
способствующих для организации взаимодействия органов внутренних дел с 
органами исполнительной власти и местного самоуправления в сфере 
профилактики правонарушений и преступлений. 

 
The article is devoted to the organization and legal foundations of interaction 

of internal affairs bodies with executive authorities and local self-government in the 
field of prevention of offenses and crimes. In recent decades, in modern Russian 
society, the legal foundations for the interaction of internal affairs bodies with 
executive authorities and local self-government bodies in the field of the prevention 
of offenses and crimes have been extremely actively formed. It is necessary to study 
the conditions that facilitate the organization of interaction of internal affairs bodies 
with executive authorities and local self-government in the field of prevention of 
offenses and crimes. 

 
Термин «организация» в переводе с греческого языка употребляется как 

инструмент, часть целого и группы людей, для достижения, какой-то цели [1]. 
Следовательно, «организация», выступает неотъемлемым элементом внешней и 
внутренней системы деятельности органов внутренних дел, позволяющим 
упорядочить и согласовать совместные действия.  

Под организацией мы можем понимать комплекс мероприятий, 
проводимых с целью достижения наиболее приемлемых условий, позволяющих 
получить желаемый результат. Для этого осуществляются те функции органов, 
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которые будут наиболее эффективны и производительны в сложившейся 
ситуации, а также помогут уменьшить расходы и минимизировать ущерб. 

Как любое правовое явление организация взаимодействия строится на 
ряде основополагающих принципов, таких, как: законность (как права и 
обязанности субъектов взаимодействия, так и установленный план совместных 
операций регламентированы нормативными правовыми актами); соблюдение 
государственной и иных видов тайны; системность обусловлена, в первую 
очередь, масштабностью и временными ограничениями.  

Ярким примером реализации данного принципа выступает охрана 
общественного порядка при проведении массовых мероприятий, так, например, 
6 марта 2022 г. в нашей стране повсеместно были проведены законные акции, в 
том числе в виде митингов под лозунгом «Zа победу». Различные 
подразделения органов внутренних дел были задействованы при 
осуществлении контроля над поведением граждан, взаимодействуя с 
администрацией города, которая определило место и время проводимых 
мероприятий и предоставляла всю информацию о количестве участников и 
целях их проведения; комплексное использование сил и средств 
(обуславливается расстановка сил и средств на территории обслуживания в 
целях обеспечения одновременного выполнения установленных 
функциональных обязанностей, в том числе задач по охране общественного 
порядка, предусматривается построение такой позиции, которая 
предусматривает условия для увеличения сил и средств в случае изменения 
оперативной обстановки); оперативность при принятии и осуществлении 
решений (здесь четко следует понимать, что понятие оперативности исключает 
излишнюю поспешности или медлительность в принятии решений. Она 
заключается в учете всех временных нюансов в процессе реализации 
поставленных задач, сроки исполнения которых должны быть реальными и 
определенными); характера и особенностей конкретной обстановки (например, 
в нашем государстве во многих регионах последние годы обострилась 
обстановка, связанная с преступлениями коррупционной направленности.  

Организация взаимодействия органов внутренних дел с органами 
исполнительной власти и местного самоуправления является внешней формой 
и включает в себя: непосредственную совместную деятельность по вопросам 
профилактического характера; информационный обмен. 

Рассмотрим современное состояние организации взаимодействия по тем 
или иным направлениями профилактики правонарушений при реализации 
указанными субъектами первого пункта и начнем с противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. 

Так, в соответствии с Постановлением администрации города Ставрополя 
от 23.12.2021 № 2968 «Об антинаркотической комиссии администрации города 
Ставрополя» в их состав входят как компетентные органы государственной 
власти, так и представители администрации города, общественных 
организаций [2]. 
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Функциональная значимость таких комиссий заключается, прежде всего, 
в мониторинге наркоситуации в регионе и контроле над процессами 
противодействия незаконному распространению наркотических средств и 
психотропных веществ, а также в разработке мер по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, профилактике. Эффективность организации совместно 
проводимой работы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств 
отражается в цифрах. По данным, опубликованным на официальном сайте 
Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, количественно 
регистрация преступлений и административных правонарушений в этой сфере 
уменьшилась на 13,8 %. Число выявленных тяжких и особо тяжких 
преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их прекурсорами, снизилось на 15,4 % [3]. 

Еще одна остроактуальная, требующая внимания проблема современного 
мира - террористическая и экстремистская деятельность. Профилактика этих 
разрушающих явлений и противодействия им требует от органов внутренних 
дел, органов исполнительной власти и местного самоуправления четкой и 
грамотной организации работы, так как ведется она в местах массового 
пребывания людей и при осуществлении защиты критически важных и/или 
потенциально опасных объектов инфраструктуры.  

Направленность профилактической деятельности экстремизма и 
терроризма заключается в следующем: разрабатываются и реализуются 
комплексные программы, целью которых выступает предупреждения 
преступлений террористического характера; организуются взаимодействие и 
координация деятельности органов внутренних дел с субъектами, в части 
обмена информацией и т.д. 

29 декабря 2018 г. Постановлением Правительства Ставропольского края 
№ 623-п была утверждена государственная программа Ставропольского края 
«Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества» [4]. Данная программа призывает совместить усилия органов 
внутренних дел, исполнительной власти и местного самоуправления 
Ставропольского края, а также ряда объединений в целях сохранения 
межнационального согласия, эффективного межкультурного диалога и 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.  

Изучение сотрудниками органами внутренних дел факторов 
формирования экстремисткой и террористической деятельности необходимо 
для правильного планирования профилактической деятельности, однако 
влияние на рассматриваемые факторы ими ограничено полномочиями. Особое 
внимание субъектами профилактики должно акцентироваться на социальных 
факторах развития этой противоправной сферы, таковыми являются: 
размежевание общества (формирование социальных слоев и групп с 
противоположными интересами); рост преступности и т.д. 

Обратимся к судебной практике Ставропольского края и рассмотрим 
один из примеров борьбы с данным противоправным видом деятельности. Так, 
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29 ноября 2021 г. Октябрьским районным судом города Ставрополя было 
вынесено решение по факту размещения информации экстремистского 
содержания в сети «Интернет». На одном из сайтов были размещены сведения, 
содержащие обращение, которое было направлено к несовершеннолетним и 
создавало положительный «имидж» экстремистских движений со ссылками на 
ранее совершенные преступления в этой криминальной сфере. 
Правоохранительные органы, проводя мониторинг сети «Интернет», 
немедленно отреагировали и направили материалы дела в суд. Октябрьский 
районный суд города Ставрополя признал данную информацию запрещенной 
на территории Российской Федерации и постановил ограничить доступ к 
ней [5].  

Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних является довольно сложным 
с точки зрения профилактики направлением, требующим особого внимания. 
Так, например, в Ставропольском крае организация совместной деятельности 
органов внутренних дел, исполнительной власти и местного самоуправления (в 
том числе иных организаций и объединений) в указанной области отражена в 
Плане мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Ставропольском крае на 2022-2025 гг., утвержденном 
распоряжением Правительства Ставропольского края от 23 декабря 2021 г. 
№ 573-рп [6]. 

В этом документе отражены основные направления профилактической 
работы: наглядное представление несовершеннолетним и их родителям 
презентационного материала, учебных фильмов в целях повысить 
информационную грамотность в рамках пользования сетью «Интернет», тем 
самым обезопасить их от пагубно-влияющей информации; разработка памяток 
о вреде курения, наркомании и алкоголизма, а также о противоправных 
последствиях, к которым могут привести негативные привычки; иная работа по 
профилактике буллинга в учебных заведениях, оказание правовой помощи 
детям и их правовое просвещение и другие.  

Если мы говорим о профилактических мероприятиях, проводимых с 
несовершеннолетними, то, прежде всего, для искоренения или предотвращения 
проблемы необходимо установить причины ее возникновения. В качестве 
таковых выделяются: социально-экономические причины (низкое финансовое 
обеспечение семьи, нарушение законных прав детей в связи с приватизацией 
жилья родителями, передачи ими из-за тех или иных факторов ребенка дальним 
родственникам или знакомым, вследствие чего недостаточный контроль за его 
действиями и местонахождением и другое); проявление возрастных и 
индивидуальных особенностей детей и подростков (уровень развития 
познавательных способностей, мотивационная и эмоционально-волевая сфера и 
т.п.); беспомощность, неуверенность, социальная изоляция, связанные с 
нарушением этапов социализации несовершеннолетнего, в частности 
непринятие сверстниками, родителями, конфликты в семье; переживание 
эмоционального неблагополучия (сложность в формировании мнения о 
собственном «Я») и еще ряд различных причин, обусловленных как 
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нарушениями психики, так и внешними социальными условиями жизни 
подростка. Данная классификация может лечь в основу разработки плана 
профилактических мероприятий в отношении безнадзорности и 
беспризорности, правонарушений несовершеннолетних.   

Второй немаловажной формой организации взаимодействия 
рассматриваемых субъектов профилактики является информационный обмен.  

В рамках рассмотренных выше направлений профилактической 
деятельности вопрос об этой форме взаимодействия также актуален. Одним из 
правовых актов, отражающих это, выступает Письмо Минпросвещения России, 
МВД России, Минобрнауки России от 2 ноября 2020 г. № 07-6607, № 12/5351, 
№ МН-11/1548 «О межведомственном взаимодействии», в котором содержатся 
Рекомендации об организации межведомственного взаимодействия и обмена 
информацией между образовательными организациями и органами внутренних 
дел [7]. 

Повышение эффективности организации взаимодействия сотрудников 
органов внутренних дел, исполнительной власти и местного самоуправления 
невозможно без внедрения современных информационных технологий, 
базирующихся на средствах электронно-вычислительной техники, 
компьютерных программах, базах данных, средствах цифровой фотографии, 
видео- и звукозаписи, информационных системах, информационно-
телекоммуникационных сетях, а также на средствах их защиты. 

Итак, исследование различного рода сведений о системе организации 
взаимодействия органов внутренних дел, исполнительной власти и местного 
самоуправления отражает то, что она выступает неотъемлемым 
инструментарием в построении профилактической деятельности указанных 
субъектов. Взаимодействие организовывается на основе ряда 
основополагающих принципов, таких как: законность, системность, 
комплексность и т.п. Изучив основополагающие аспекты, мы четко определили 
его элементы - непосредственную совместную профилактическую работу 
государственных органов и информационный обмен. 

Первая осуществляется по различным направлениям профилактического 
характера, которые закреплены законодательно и наиболее актуальны в том или 
ином регионе (в частности Ставропольском крае) и в определенный период 
времени. 

Эффективность организации взаимодействия на местах ярко отражает 
представленные «местные» нормативно-правовые акты, а также статистические 
данные и практический опыт, не забывая о применении современных 
информационно-телекоммуникационных технологий. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (ПОЛИЦИИ) 

 
REVISITING THE LEGAL REGULATION OF ADMINISTRATIVE  
AND JURISDICTIONAL POWERS OF OFFICIALS OF INTERNAL 

AFFAIRS BODIES (POLICE) 
 
 

Предлагаемый в статье алгоритм оптимизации административно-
юрисдикционных полномочий должностных лиц полиции разработан на основе 
изучения состояния административно-правового регулирования в исследуемой 
сфере, а также современной правоприменительной практики. Алгоритм 
позволяет минимизировать реализацию несвойственных процессуальных 
функций при осуществлении производства по делам об административных 
правонарушениях. 

 
The algorithm proposed in the article for optimizing the administrative and 

jurisdictional powers of police officials is developed on the basis of studying the state 
of administrative and legal regulation in the field under study, as well as modern law 
enforcement practice. The algorithm allows to minimize the implementation of 
unusual procedural functions in the implementation of proceedings in cases of 
administrative offenses. 

 
Современное отечественное административное и административно-

процессуальное законодательство относится к предметам совместного ведения 
государства и его регионов. Положения пункта «к» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации [1] находят свое воплощение 
в административно-правовых нормах первой главы Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) [2]. 
Законодательство об административных правонарушениях продолжает 
развиваться не один десяток лет в течении которых законодатель наделяет 
должностных лиц органов внутренних дел (далее – ОВД) полномочиями 
возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях с 
учетом актуальных правоприменительных интересов полиции (милиции) [3]. 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (далее – закон 
«О полиции») [4] реализация вышеуказанных полномочий отнесена к основным 
направлениям правоприменительной деятельности. Так, для воплощения 
обязанности полиции осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях (далее – ПДАП) (п. 11 ч. 1 ст. 12 закона 
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«О полиции») должностные лица вправе составлять протоколы, собирать 
доказательства, применять меры обеспечения ПДАП, применять иные 
предусмотренные законом меры (п. 8 ч. 1 ст. 13, закона «О полиции»). 
Разумеется, все эти полномочия находят свое отражение и в действующем 
кодифицированном законодательстве об административной ответственности 
(ч. 1 ст. 23.3 КоАП, ч. 1 ст. 27.1 КоАП, п. 1 и п. 79 ч. 2 ст. 28.3 КоАП, п. 18 ч. 5 
ст. 28.3 КоАП). 

При этом, перечень и объем реализуемых административно-
юрисдикционных полномочий полиции зачастую достаточно существенно 
превышает аналогичные параметры процессуальной компетенции [5, С. 24-27] 
должностных лиц иных федеральных органов исполнительной власти (далее – 
ФОИВ). В этой связи имеет место необходимость выработки мер по 
исключению должностных лиц ОВД от осуществления несвойственных 
административно-процессуальных полномочий в рамках ПДАП. 

В процессе реализации государственных поручений связанных с поиском 
методов освобождения полиции от несвойственных и избыточных функций, а 
также с их передачей другим ФОИВ в соответствии с отраслевой 
компетенцией [6] требуют переосмысления имеющиеся правомочия полиции 
по процессуальному документированию целого ряда административных 
деликтов [7]. Для этого с учетом исторически сформировавшейся теории 
сущности отрасли административного права [8] современным законодателем 
предпринимаются активные попытки конкретизировать исследуемую 
административно-юрисдикционную компетенцию в проектах двух новых 
кодифицированных актов [9; 10]. 

Одновременно продолжается поиск методики оптимизации имеющегося 
арсенала административно-процессуальных полномочий полиции. В основу 
берутся самые различные критерии (условия соответствия) результативности 
правоприменительной деятельности и разумно-достаточных трудозатрат для ее 
достижения с учетом особенностей административной практики [11]. 

Исследование административно-юрисдикционных полномочий 
осуществляется в рамках текущего инициативного мониторинга правового 
применения [12, п. 2], в формах сбора, обобщения, анализа и оценки 
информации о состоянии административно-правового регулирования 
и практике применения соответствующих правовых актов. Такого-рода анализ 
является неотъемлемым инструментом информационно-правовой работы 
субъектов мониторинга правоприменения федеральной и региональной 
сегментации [12, п. 10]. 

В этом смысле алгоритм изучения административно-юрисдикционной 
компетенции должен быть нацелен не только на выявление пробелов и 
противоречий в действующем законодательстве, а также устаревших 
и дезактуализированных правовых норм, но и непременно подразумевать 
исследование правоприменительной практики. 

Поэтому целесообразно предложить двухэтапный алгоритм 
последовательного анализа исследуемых юрисдикционных полномочий, 
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который представляет собой базисную процедуру целенаправленного 
противодействия попыткам возложения на ОВД (полицию) несвойственных 
функций в сфере ПДАП. 

На первом этапе положения действующей правовой нормы, исследуемой 
субъектом мониторинга правоприменения, последовательно соотносятся 
со специальными критериями (условиями соответствия), которые 
предназначены для выявления несвойственного полномочия. 

Необходимо перечислить указанные критерии. 
К1. «Несоответствие ожидаемого результата действия должностного лица 

при осуществлении исследуемого полномочия установленной законом 
совокупности обязанностей и прав, необходимых для реализации 
предусмотренных задач и функций полиции». 

К2. «Наличие необходимости дополнительной правовой регламентации 
осуществляемого должностным лицом полномочия, связанного 
с документированием административно-правового деликта и (или) 
с разрешением административно-правового спора». 

К3. «Осуществление должностным лицом исследуемого полномочия 
за счет не обеспеченных или не подкрепленных бюджетных обязательств». 

Для подтверждения своих предположений о целесообразности 
исключения того или иного полномочия из компетенции полиции, субъект 
мониторинга правоприменения осуществляет обращение: 

– в информационно-справочную систему «КонсультантПлюс» в целях 
актуализации правовых оснований реализации исследуемого полномочия; 

– в информационную систему обеспечения законодательной деятельности 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
https://sozd.duma.gov.ru в целях поиска законопроектов исключающих 
реализацию исследуемого полномочия; 

– на федеральный портал https://regulation.gov.ru в целях поиска 
информации о результатах общественного обсуждения подготавливаемых 
ФОИВ проектов нормативных правовых актов, исключающих реализацию 
исследуемого полномочия; 

– на сайт ФГКУ «ВНИИ МВД России» https://внии.мвд.рф в целях 
изучения официальных экспертных заключений о проведении научной 
правовой экспертизы проектов федеральных законов. 

На втором этапе алгоритма субъектом мониторинга осуществляется 
изучение складывающейся правоприменительной практики. 

Для этого субъект мониторинга правоприменения осуществляет 
обращение: 

– в информационную систему «ГИАЦ МВД России» в целях уточнения 
статистических данных, подтверждающих объективные причины отсутствия 
результативности правоприменительной деятельности в ходе реализации 
исследуемого полномочия; 

– на официальные сайты иных ФОИВ, осуществляющих 
правоприменительную деятельность в целях получения доступных 
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информационно-статистических сведений о дублировании процесса реализации 
исследуемого полномочия. 

Затем, в целях аргументации необоснованности реализации исследуемого 
полномочия, субъект мониторинга правоприменения уточняет: 

– число должностных лиц территориальных органов МВД России 
(с учетом организационно-штатного построения подразделений) в сравнении 
с числом иных субъектов правоприменительной деятельности, наделенных 
аналогичной (схожей) административно-процессуальной компетенцией; 

– рассчитываемый объем бюджетных затрат на осуществление 
реализуемого полномочия; 

– соотношение бюджетных затрат на осуществление реализуемого 
полномочия с затратами необходимыми на реализацию предлагаемого 
полномочия (в случае возложения дополнительных полномочий). 

Полученные результаты анализа затем используются для аргументации 
безосновательности реализации и (или) возложения на должностных лиц ОВД 
несвойственных полномочий при осуществлении ПДАП, а также для 
предложений по совершенствованию административно-правового 
регулирования, в том числе порядка взаимодействия ОВД с другими 
субъектами правоприменительной деятельности. 

Подобного-рода методика предусматривает реализацию 
последовательных процедур целенаправленного противодействия попыткам 
возложения на ОВД (полицию) несвойственных функций, связанных 
с реализацией законодательства об административных правонарушениях. 

В перспективе предложенный алгоритм позволит определенным образом 
оптимизировать действующие административно-юрисдикционные полномочия 
должностных лиц ОВД (полиции), а также существенно минимизировать 
реализацию несвойственных административно- процессуальных функций при 
осуществлении ПДАП. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 
голосования 01.07.2020 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 
http://www.consultant.ru (дата обращения 15.04.2022). 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (действующая редакция) // КонсультантПлюс 
[Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru (дата обращения 15.04.2022). 

3. Шевцов А.В. Становление и развитие отечественного института 
регионального законодательства об административных правонарушениях // 
Труды Академии управления МВД России. 2010. № 3 (15). – С. 120-126. 

4. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (действующая 
редакция) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru 
(дата обращения 15.04.2022). 



 
313 

5. Шевцов А.В., Семенистый А.В., Ускова А.С., Николаев А.Г., 
Коновалов А.А. Полномочия сотрудников органов внутренних дел (полиции) 
при осуществлении административно-юрисдикционного производства // 
учебно-методическое пособие. – М., 2016. – 192 с. 

6. Поручение Правительства РФ от 04.08.2016 № РД-П4-4670, указание 
Президента РФ от 15.07.2016 № Пр-1378 // КонсультантПлюс [Электронный 
ресурс]: http://www.consultant.ru (дата обращения 15.04.2022). 

7. Емельянов В.М. Вопросы документирования административного 
правонарушения сотрудниками полиции // Вестник УФЮИ. 2017. № 3. С. 6-9. 

8. Долгополов А.А., Жеребцов А.Н. Формирование парадигмы теории 
современного российского административного права // Административное 
право и процесс. 2019. № 3. С. 7-12. 

9. Проект нового Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях // Федеральный портал проектов нормативных правовых 
актов [Электронный ресурс]: https://regulation.gov.ru (дата обращения 
15.04.2022);  

10. Проект Процессуального кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях // Федеральный портал проектов 
нормативных правовых актов [Электронный ресурс]: https://regulation.gov.ru 
(дата обращения 15.04.2022). 

11. Жеребцов А.Н., Павлов Н.В. Вопросы сущности и 
правоприменительного значения административной практики // Lex russica. 
2019. № 3. С. 34-44. 

12. Положение о мониторинге правоприменения в системе МВД России: 
приказ МВД России от 25.08.2017 № 680 (ред. 17.11.2021) «Вопросы 
организации информационно-правового обеспечения деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации». 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

Шевцов Александр Валерьевич. Заместитель начальника 
кафедры управления деятельностью подразделений обеспечения 
охраны общественного порядка центра командно-штабных учений. Кандидат 
юридических наук, доцент. 

Академия управления МВД России 
E-mail: Shevtsov72@yandex.ru 
Россия, 125171, Москва, улица Зои и Александра Космодемьянских, 8. 

Тел. (499) 745-81-99 
 
Alexander V. Shevtsov. Deputy head of the Department of management of 

public order protection units of the center for command and staff exercises. Candidate 
of law, associate Professor. 

Academy of management of the Ministry of internal Affairs of Russia. 
Work address: Russia, 125171, Moscow, Zoya and Alexander 

Kosmodemyanskikh street, 8. Tel. (499) 745-81-99. 



 
314 

 
Ключевые слова: административная юрисдикция, административное 

производство, административно-процессуальная компетенция, 
административно-правовое регулирование полномочий должностных лиц. 

Keywords: administrative jurisdiction, administrative proceedings, 
administrative and procedural competence, administrative and legal regulation of the 
powers of officials. 

УДК 351.74 
  



 
315 

Шульгин Андрей Александрович, 
Краснодарский университет МВД России 

 
КОМПЕТЕНЦИЯ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫМ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В СФЕРЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
COMPETENCE OF DISTRICT POLICE COMMISSIONERS  

ON COUNTERING ADMINISTRATIVE OFFENSES IN THE FIELD  
OF FAMILY AND HOUSEHOLD RELATIONS 

 
Тема исследования весьма актуальна, так как административных 

правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений насчитывается 
большое количество. Их противодействие входит в компетенцию участковых 
уполномоченных полиции. Стоит отметить, что это весьма сложная задача 
и требует ответственного подхода. Благодаря предложенным мерам в 
статье участковые уполномоченные полиции смогут организовывать и 
проводить работу по противодействию с лицами, которые совершили 
административное правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений, с 
большей эффективностью. Делается вывод, что участковые уполномоченные 
полиции, работая в сфере семейно-бытовых отношений по вопросам 
противодействия административных правонарушений, смогут добиться 
успеха, если: во-первых, будут использовать комплекс профилактических мер; 
во-вторых, тесно взаимодействовать с другими подразделениями органов 
внутренних дел. 

 
The research topic is very relevant, since there are a large number of 

administrative offenses in the sphere of family and domestic relations. Their 
counteraction is within the competence of the district police officers. It should be 
noted that this is a very difficult task and requires a responsible approach. Thanks to 
the proposed measures in the article, district police officers will be able to organize 
and carry out work to counteract persons who have committed an administrative 
offense in the field of family and domestic relations, with greater efficiency. It is 
concluded that district police officers, working in the field of family and domestic 
relations on countering administrative offenses, will be able to succeed if: firstly, they 
use a set of preventive measures; secondly, to work closely with other divisions of the 
internal affairs bodies. 

 
Тема исследования весьма актуальна, так как административных 

правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений насчитывается большое 
количество. Противодействие им входит в компетенцию участковых 
уполномоченных полиции. Стоит отметить, что это весьма сложная задача и 
требует ответственного подхода.  
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М.А. Бучакова и А.А. Гайдуков приводят следующую трактовку: 
«правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений – это противоправное 
виновное деяние лица, обладающего признаком специального субъекта (то есть 
находящегося в семейно-бытовых отношениях с потерпевшим), совершенное в 
результате семейно-бытового конфликта преимущественно в месте совместного 
проживания, посягающее на права, жизнь, здоровье, личную свободу, честь и 
достоинство» [2, c. 58]. 

На сегодняшний день деятельность участковых уполномоченных 
полиции регулируется Приказом МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 «О 
несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 
административном участке и организация этой деятельности» [1]. В нем также 
отражены основные функции участкового в сфере семейно-бытовых 
отношений. 

Как справедливо пишет В.А. Струков, «административная деятельность 
участковых уполномоченных полиции по противодействию правонарушений в 
сфере семейно-бытовых отношений» – это непрерывная, постоянная и 
планомерная, внешненаправленная и самостоятельная деятельность 
непосредственно участковых уполномоченных полиции, основанная на нормах 
административного права, базирующаяся на принципах законности и 
организованности, носящая властный, исполнительно-распорядительный 
характер» [4, c.187]. Приказом МВД России от 23.09.2019 № 205 установлены 
основные формы работы участкового уполномоченного полиции: 
профилактический обход административного участка; рассмотрение обращений 
граждан; индивидуальная профилактическая работа; прием граждан; отчеты 
перед населением. 

Итак, в компетенцию участкового уполномоченного полиции входит 
выявление лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых 
отношений. Данные лица должны состоять на профилактическом учете. 

Для постановки их на учет участковый должен подать рапорт начальнику 
территориального ОВД. После этого информация об этих лицах вносится в 
ИБД «Регион». Решение о включении этих лиц в список профилактического 
наблюдения принимается начальниками ОВД. В ходе данного наблюдения 
подлежит выяснению следующая информация: о ежеквартальной 
профилактической работе; о проверках по месту жительства; о месте работы 
(учебы) указанных лиц; об их образе жизни, контактах, интересах и 
склонностях. 

Во время ежедневного профилактического обхода административного 
участка, участковому уполномоченному полиции нужно быть бдительным, 
чтобы распознать признаки семейного насилия. К ним относятся: высокомерное 
общение с членами семьи, сожителями, близкими и иными людьми; 
демонстрирование (проявление) своей силы над близкими, сожителями, факты 
насильственного поведения; частое употребление спиртных напитков, 
потребление наркотических и иных психотропных веществ; следы телесных 
повреждений (ссадины, гематомы); оскорбление, унижение сожителя, соседа; 
отсутствие позитивной целеустремленности в жизни (нежелание продолжить 
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учебу, продолжить самосовершенствоваться в трудовой, общественной, 
досуговой и иной деятельности). 

Итак, участковый уполномоченный полиции, обнаружив хотя бы один из 
признаков семейного насилия, обязан быть инициативным. Он должен 
побеседовать с гражданами без присутствия предполагаемого правонарушителя 
(прийти, если его нет дома, или пригласить его в отдел полиции под каким-
либо другим предлогом) для получения дополнительной информации (как 
положительной, так и отрицательной). 

В п. 33.3 приказа МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 «О несении 
службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 
административном участке и организации этой деятельности» сказано то, что 
индивидуальная профилактическая работа проводится участковым 
уполномоченным полиции с лицами, совершающими преступления в семейно-
бытовой сфере. 

Участковые уполномоченные полиции должны работать во 
взаимодействие с общественностью. Они занимаются проведением 
профилактической работы с лицами, желающими совершить насилие в 
семейно-бытовой сфере. Участковый обязан поквартирно обходить свой 
административный участок. Данное позволит изучить население, которое 
проживает на вверенном ему административном участке для избегания 
административных правонарушений в сфере семейно-правовых отношений. 

Индивидуальная профилактическая работа включает в себя: 
своевременное выявление лиц, допускающих нарушения в сфере семейно-
бытовых отношений; учет лиц, допускающих нарушения в сфере семейно-
бытовых отношений; осуществление профилактической работы с данными 
гражданами; принятие необходимых мер по недопущению данными лицами 
повторных правонарушений. 

В рамках профилактической работы проводится проверка лица, который 
совершил административные правонарушения в сфере семейно-бытовых 
отношений. Срок – не реже одного раза в квартал. Участковый 
уполномоченный полиции проводит с ним профилактические беседы по 
предупреждению преступлений в быту и в общественных местах. Кроме того, 
не реже одного раза в квартал участковый уполномоченный проверяет данное 
лицо по информационным базам данных (ИБДР, ИБД-Ф) с целью контроля за 
ним. На каждое лицо, состоящее на учете в подразделениях внутренних дел, 
заводится личное дело. Участковый обязан проинформировать 
соответствующее лицо о том, что оно поставлено на профилактический учет в 
ОВД, и получить от него соответствующее объяснение. В личном деле должны 
быть указаны номер дела участкового уполномоченного полиции и протоколы 
проверок лица по месту жительства. 

Сроки проведения индивидуальной профилактической работы участковым 
уполномоченным полиции с лицами, совершившими правонарушения в 
семейно-бытовой сфере, в течение одного года со дня принятия решения о ее 
проведении. 
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В результате проведения индивидуальной профилактической работы в 
качестве конечной целью поставлена не допустить, чтобы лица, состоящие на 
профилактическом учете ОВД, вновь совершали административные 
правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.  

В любом случае содержание форм и методов реализации 
профилактических мероприятий носит индивидуальный характер и 
осуществляется в соответствии с воспитанием, обстановкой и социальным 
окружением личности. 

Следует отметить, что участковым уполномоченным полиции не всегда 
удается качественно и эффективно проводить индивидуальную 
профилактическую работу в области предупреждения насилия в семье, в 
основном из-за большой загруженности. Эта проблема также требует решения. 

Стоит согласиться с точкой зрения В.А. Струкова, который предлагает 
следующие предложения для обеспечения эффективности работы участкового 
уполномоченного полиции в семейно-бытовой сфере и снижения количества 
ошибочных решений: 

1. Разработка и принятие Приказа МВД России «О мерах по 
совершенствованию деятельности участковых уполномоченных полиции по 
профилактике насилия в сфере семейно-бытовых отношений». В приложениях 
привести образцы надлежаще оформленных документов, необходимых для 
всестороннего изучения и рассмотрения материала проверки. 

2. Оснащение участковых полиции по последнему слову техникой (от 
персональных планшетных компьютеров до программного обеспечения для 
доступа к федеральным базам данных). 

3.Разработка специальных компьютерных программ для активизации 
административной деятельности участковых уполномоченных полиции по 
предотвращению домашнего насилия (определение наличия и типа домашнего 
насилия в соответствии с заданными параметрами ситуации, возможные 
варианты средств и форм административной деятельности участкового 
уполномоченного полиции по предупреждению актов насилия в сфере семейно-
бытовых отношений). 

Также хотелось бы привести позицию Н.С. Козюлькова, которая отмечает 
о том, что участковые уполномоченные полиции на сегодняшний день очень 
загружены. В результате этого деятельность в сфере семейно-бытовых 
отношений недостаточно эффективна. По мнению данного автора, для 
устранения этой ситуации необходимо штат участковых уполномоченных 
полиции увеличить либо ввести новую должность «Инспектор по профилактике 
семейно-бытовых отношений» [3, c. 75].  

На основе всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
участковые уполномоченные полиции, работая в сфере семейно-бытовых 
отношений по вопросам противодействия административных правонарушений, 
смогут добиться успеха, если: во-первых, будут использовать комплекс 
профилактических мер; во-вторых, тесно взаимодействовать с другими 
подразделениями ОВД. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОВТОРНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
SEPARATE ISSUES OF ADMINISTRATIVE LEGAL REGULATION  

OF THE PREVENTION OF REPEATED MINOR OFFENSES 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

 
Рассмотрены особенности освобождения несовершеннолетних от 

административной ответственности в Республике Беларусь, порядок 
применения мер воспитательного воздействия. Выявлены проблемы и 
сформулированы предложения по совершенствованию административно-
правового регулирования деятельности органов, осуществляющих 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 
The features of the release of minors from administrative responsibility in the 

Republic of Belarus, the procedure for applying measures of educational influence 
are considered. Problems are identified and proposals are formulated to improve the 
administrative and legal regulation of the activities of bodies that prevent neglect and 
juvenile delinquency. 

 
Административно-правовое регулирование предупреждения 

правонарушений несовершеннолетних в преобладающем большинстве случаев 
вызывает у исследователей-теоретиков и правоприменителей-практиков 
многочисленные дискуссии с высказыванием многообразия мнений. Указанный 
интерес и неоднородность взглядов вызваны различными факторами, в том 
числе особым правовым статусом несовершеннолетнего в рассматриваемых 
правоотношениях и связанным с ним более сложным, чем у взрослых, 
процессом обеспечения его прав и законных интересов, а также, по нашему 
мнению, недостаточно четкой правовой регламентацией механизмов 
государственного реагирования на отдельные юридические факты с участием 
несовершеннолетнего. Указанное требует, как взвешенного, так динамического 
совершенствования правового регулирования деятельности, связанной с 
правонарушаемостью несовершеннолетних.  

С учетом наибольшей распространенности в среде несовершеннолетних 
именно административных деликтов, справедливо мнение о том, что «к 
основным направлениям реформирования современного административно-
деликтного законодательства относится усовершенствование института 
административной ответственности несовершеннолетних» [1, C. 86]. 
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В этой связи рассмотрим административно-правовое регулирование 
предупреждения повторных правонарушений несовершеннолетних в случае 
совершения административно наказуемого деяния. В Республике Беларусь 
основными нормативными правовыми актами, регламентирующими указанную 
деятельность, являются Закон Республики Беларусь от 31 мая 2003 г.а № 200-З 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (далее – Закон) и Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях от 6 января 2021 г. № 91-З (далее – 
КоАП Беларуси), который внес множество нововведений в нормативном 
регулировании рассматриваемой темы. 

Лицо в возрасте от 16 до 18 лет, а в отдельных случаях с 14 до 18 лет  
(6 составов, предусмотренных статьями Особенной части КоАП Беларуси), 
совершившее административное правонарушение, подлежит привлечению к 
административной ответственности. Вместе с тем специфичность правового 
статуса несовершеннолетнего в связи с неполной дееспособностью и 
деликтоспособностью, а также влияние возрастных особенностей личности 
несовершеннолетнего на характер, способ, мотив и цель совершенного им 
деяния обосновывает формирование определенных особенностей привлечения 
их к административной ответственности, а также освобождения от таковой, 
которые закреплены в отдельной главе (9) КоАП Беларуси.  

Основываясь на принципах гуманного обращения с 
несовершеннолетними, заботы о всестороннем и гармоничном развитии их 
личности, придерживаясь общепризнанных международных стандартов 
(Пекинские правила, принятые 29 ноября 1985 г. резолюцией Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций), белорусский законодатель в 
значительной степени оградил несовершеннолетних правонарушителей от 
вовлечения в сферу административно-деликтного производства без применения 
административных взысканий. 

Так, в соответствии с частью 1 статьи 9.2 КоАП установлен запрет на 
применение в отношении несовершеннолетнего таких видов административных 
взысканий как общественные работы и административный арест, а также 
штраф, если у него отсутствуют заработок, стипендия или иной доход (далее – 
доход). В последнем случае, как альтернатива, применяются меры 
воспитательного воздействия (разъяснение законодательства, возложение 
обязанности принести извинения потерпевшему, возложение обязанности 
загладить причиненный вред, ограничение досуга), которые не являются 
административными взысканиями. 

При этом обращает на себя внимание тот факт, что при равных 
основаниях назначения административного взыскания несовершеннолетние, не 
имеющие заработка или иного дохода, в каждом случае совершения 
административного правонарушения будут освобождаться от 
административной ответственности, в отличие, например, от работающих или 
получающих стипендию. На наш взгляд. в данном случае усматривается 
несоответствие принципу равенства перед законом, согласно которому 
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физические лица, совершившие административные правонарушения, равны 
перед законом и подлежат административной ответственности независимо от 
разных обстоятельств, в том числе от имущественного положения (ст. 1.6 
КоАП Беларуси). Однако в одних случаях несовершеннолетние подвергаются 
административному взысканию, в других – в обязательном порядке 
освобождаются от ответственности. О.Г. Каразей полагает, что устранить 
указанное противоречие «возможно путем отнесения мер воспитательного 
воздействия к особому виду административного взыскания, применяемому к 
несовершеннолетним, в том числе по причине невозможности наложения 
штрафных санкций» [2, C. 451].  

Позволим себе не согласиться с данной позицией. По нашему мнению, 
законодатель, значительно расширив возможности правового института 
освобождения несовершеннолетних от административной ответственности, 
наряду с иными, преследовал, в том числе, цель предотвратить возможные 
неправовые последствия, которые могут возникнуть у несовершеннолетних в 
будущем в случае наличия факта привлечения к административной 
ответственности (к примеру, невозможность поступления или продолжения 
обучения в определенных учреждениях, обеспечивающих получение высшего 
образования). В Республике Беларусь несовершеннолетний, как правило, 
является учащимся либо студентом. Лишение его первых самостоятельно 
приобретенных материальных благ путем наложения административного 
взыскания в виде штрафа не является безапелляционным утверждением. 
Концепция современного законодательства Республики Беларусь об 
административных правонарушениях направлена не на санкции, а на 
воспитание. В этой связи считаем обоснованным исключить в отношении 
несовершеннолетних такой вид административного взыскания, как штраф, 
применяя в возможных случаях в качестве альтернативы такую меру 
воспитательного воздействия, как заглаживание вреда. При таком правовом 
регулировании будут достигнуты одновременно две цели: административная 
ответственность несовершеннолетних в полной мере будет соответствовать 
принципу равенства перед законом, а также стимулировать его трудовую и 
общественно полезную деятельность.  

Анализ норм КоАП Беларуси показывает, что к административной 
ответственности может быть привлечена лишь незначительная часть 
несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, 
а именно: 

1) имеющие доход, если в санкции статьи Особенной части 
КоАП Беларуси предусмотрено административное взыскание в виде штрафа 
(имеющие официальный заработок, получающие стипендию студенты и 
учащиеся лицеев); 

2) при наложении административного взыскания в качестве основного в 
виде лишения заниматься определенным видом деятельности (с учетом 
ограниченной дееспособности несовершеннолетних применяется редко, в 
основном оно связано с управлением транспортными средствами);  
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3) иностранные граждане и лица без гражданства, временно 
пребывающие или временно проживающие на территории Республики 
Беларусь при наложении административного взыскания в качестве основного в 
виде депортации (применяется в единичных случаях, фактическое большинство 
несовершеннолетних правонарушителей постоянно проживают (пребывают) на 
территории Республики Беларусь). 

Фактическое большинство несовершеннолетних, совершивших 
административное правонарушение, освобождаются от административной 
ответственности независимо от категории административного правонарушения 
(статья 9.3 КоАП),  повторности его совершения, а также таких правовых 
аспектов, как признание вины и согласие несовершеннолетнего 
правонарушителя на указанное юридическое действие. В целях побуждения 
состояния наказанности и профилактики повторных правонарушений 
выносятся письменное предупреждение и (или) меры воспитательного 
воздействия в виде установления обязанностей и соблюдения запретов. 

По классификации, поддерживаемой автором и В.Н. Закопыриным, такое 
освобождение от ответственности не является полным, а лишь частичным, так 
как первое «предполагает снятие обязанности претерпевать меры 
государственно-принудительного воздействия за совершенное 
правонарушение» [3, C. 131-132]. 

В Республике Беларусь указанные меры носят принудительно-
добровольный характер: принудительный, так как не требуют согласия 
правонарушителя на их применение и выносятся уполномоченным органом в 
виде предписания с требованием обязательного исполнения, добровольный – их 
неисполнение или уклонение от исполнения напрямую не влекут правовых 
последствий, а принудительная процедура реализации не предусмотрена.  

В российским законодательстве «уклонение несовершеннолетнего, 
освобожденного от административного наказания, от применения к нему меры 
воспитательного воздействия, и (или) проведения в отношении него 
профилактической работы, является основанием для отмены постановления о 
привлечении к административной ответственности в части освобождения от 
административного наказания и для назначения несовершеннолетнему 
административного наказания» [1, C. 89]. 

Как уже отмечалось, белорусское законодательство направлено на 
минимальное применение административных взысканий в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей и максимальное предупреждение 
повторных правонарушений. По нашему мнению, в законодательной 
незакрепленности юридических последствий в случае умышленного 
невыполнения или уклонения от исполнения мер воспитательного воздействия 
присутствует положительный аспект, так как данное обстоятельство выступает 
своего рода индикатором искренности в раскаивании совершения деликта. 
Поэтому полнота и стремление исполнения обязанностей и соблюдения 
запретов без принуждения будет свидетельствовать о низком уровне 
повторности правонарушений.  



 
324 

Соответственно возникает вопрос: «Каким образом реагировать 
субъектам профилактики правонарушений несовершеннолетних (далее – 
субъекты) на неадекватное исполнение предписанных мер воспитательного 
воздействия?». Считаем, что указанное поведение констатирует формирование 
устойчивого нежелания вести правопослушный образ жизни, в связи с чем 
субъекты уполномочены выйти с ходатайством в суд для признания 
несовершеннолетнего, нуждающимся в особых условиях воспитания. В этой 
связи считаем обоснованным законодательное закрепление следующих норм в 
Законе:  

– часть пятую статьи 14 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решение о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-
воспитательное учреждение или специальное лечебно-воспитательное 
учреждение может быть принято, если: 

– в течение года к нему за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных в абзаце третьем настоящей части, четыре 
раза применялись профилактические меры воздействия в виде предупреждения 
и (или) мер воспитательного воздействия и (или) два раза выявлялись факты их 
умышленного неисполнения и (или) уклонения.»; 

– часть первую статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«Решение об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении 

производства по уголовному делу в отношении несовершеннолетних, указанных 
в абзаце десятом части первой статьи 5 настоящего Закона, постановления 
по делам об административных правонарушениях, заключения об умышленном 
невыполнении и (или) уклонении от выполнения мер воспитательного 
воздействия в случаях, указанных в абзацах третьем–пятом части пятой 
статьи 14 настоящего Закона, в трехдневный срок направляются в комиссии 
по делам несовершеннолетних для организации индивидуальной 
профилактической работы или обращения с заявлением в суд о помещении 
несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения или 
специальные лечебно-воспитательные учреждения.». 

Предложенные изменения в законодательстве и алгоритм действий 
субъектов будут способствовать дальнейшему развитию административно-
правового регулирования превентивного воздействия на несовершеннолетних 
правонарушителей, в том числе у которых сформировалось устойчивое 
стремление к правонарушающему поведению. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
 

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATIONS  
IN THE SPHERE OF PUBLIC PROCUREMENTS 

 
В статье рассмотрены некоторые особенности административной 

ответственность за правонарушения в сфере государственных закупок. 
Проанализированы различные подходы и точки зрения ученых, касающиеся 
вопросов определения различных составов административных правонарушений 
в сфере государственных закупок. 

 
The article discusses some features of administrative responsibility for offenses 

in the field of public procurement. Various approaches and theoretical points of view 
are analyzed; it is required to define various compositions that take into account 
offenses in the field of public procurement. 

 
Федеральная контрактная система закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд выступает важным 
механизмом эффективного использования бюджетных средств, а в 
современных реалиях становится серьезным и действенным механизмом 
воздействия государства на экономическую ситуацию в стране. Именно от 
качественного и своевременного обеспечения государственных или 
муниципальных нужд зависит стабильность и развитие как экономики страны, 
так и благосостояния граждан. 

Вместе с развитием контрактной системы закупок естественной реакцией 
государства стало и развитие административного законодательства, 
направленного на защиту рассматриваемых общественных отношений, 
посредствам введения административной ответственности за правонарушения в 
сфере государственных закупок. 

Несмотря на совершенствование административного законодательства в 
сфере закупок, уровень правонарушений остается беспрецедентно высоким, что 
подтверждается данными из аналитического отчета Министерства 
финансов РФ.  

Так, в 2021 году ФАС России возбуждено 27 тыс. дел об 
административных правонарушениях за нарушения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Наибольшее 
количество дел (9,4 тыс.) возбуждено в соответствии с частью 4.2 статьи 7.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) в связи с утверждением заказчиками документации о закупке, не 
соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок.  
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В 6,7 тыс. случаях возбуждены дела в соответствии с частью 2 статьи 7.30 
КоАП РФ за неправомерные отказ в допуске к участию в закупке, признание на 
участие в закупке надлежащей, соответствующей требованиям документации о 
закупке, нарушение порядка рассмотрения и оценки таких заявок [11].  

Сфера государственных закупок регулируется в настоящий момент 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44. Данный закон строго 
регламентирует весь процесс закупочной деятельности для государственных 
или муниципальных нужд. Несмотря на то, что законодатель установил 
специальные виды уголовной ответственности за преступления в сфере 
госзаупок, основным видом ответственности остается административная. 

Объективная сторона административного правонарушения в сфере 
закупок состоит в конкретном действии (бездействии) лица, которое является 
противоправным и влечет установленную КоАП РФ или законом субъекта РФ 
административную ответственность в сфере закупок. 

С точки зрения объективной стороны составы административных 
правонарушений в сфере закупок можно разделить на формальные (когда 
наличие правонарушения определяется независимо от того, наступили или нет 
вредные последствия) и материальные (когда указываются вредные 
последствия противоправных действий или бездействия и учитывается 
причинная связь между ними). 

Наиболее объемная группа правонарушений, связанных с 
осуществлением закупок для государственных и муниципальных нужд, 
предусмотрена главой 7 КоАП РФ. Из названия главы 7 следует, что 
законодатель относит правонарушение в сфере закупок, предусмотренное 
ст. 7.29-7.32.1 КоАП РФ, к группе правонарушений в области охраны права 
собственности. 

Правонарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд совершаются на всех этапах 
закупочной деятельности. К таким этапам относятся: неправильный выбор 
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), ответственность 
предусмотрена ст. 7.29 КоАП РФ. За нарушения на этапе планирования закупок 
предусмотрена ответственность ст. 7.29.3 КоАП РФ. На этапе планирования 
закупки распространены такие нарушения как: включение в план закупок 
объекта не соответствующих целям закупки, несоблюдение порядка или 
формы, несоблюдение порядка и формы обоснования НМЦК, нарушение 
порядка или сроков обязательного общественного обсуждения закупок, 
нарушение срока утверждения плана закупок. 

Нарушения на этапе порядка осуществления закупок являются наиболее 
распространенными, ответственность за которые предусмотрена ст. 7.30 КоАП 
РФ. К нарушениям на данном этапе относятся нарушения сроков размещения в 
единой информационной системе информации и документов, информации, 
котировок, запросов цен и предложений. Также относится к нарушениям на 
данном этапе неправомерное отклонение заявки на участие в конкурсе, отказ в 
допуске к участию в аукционе, признание заявки ненадлежащей, нарушение 
порядка вскрытия конвертов.  
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Обратим внимание на то, что при привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд правоприменитель 
обязан ссылаться на нарушения конкретных норм Федерального закона  
«О контрактной системе».  

Единственным видом наказания за рассмотренные правонарушения 
является штраф, его размер может достигать для физических лиц 50 тыс. руб. 
На наш взгляд, учитывая специфику и количество данных правонарушений 
применяемый вид наказания не является эффективным. 

В сфере государственных и муниципальных закупок в качестве основного 
субъекта административной правонарушения выступает должностное лицо 
заказчика, который должен обеспечить выполнение определенных 
законодательством регламентных процедур, работники и специалисты 
контрактных служб, контрактные управляющие, должностные лица 
уполномоченного органа, члены комиссии по осуществлению закупок, 
участники закупок, специализированная организация, оператор электронной 
площадки. 

Должностные лица, в силу своих полномочий несут административную 
ответственность не только за собственные проступки, но и за 
административные проступки, совершенные их подчиненными, нарушивших 
административное законодательство. 

Под субъективной стороной правонарушения понимается психическое 
отношение лица, совершившего проступок к своему деянию и его 
последствиям. Субъективная сторона состава административного 
правонарушения в сфере закупок – это вина, то есть психическое отношение 
лица к совершенному им противоправному деянию и возможным его 
последствиям. Вина может проявляться в форме умысла или неосторожности. 
Вина физического лица рассматривается как субъективное отношение лица, 
совершившего противоправное деяние, к факту его совершения. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что динамика 
реформирования законодательства об административной ответственности 
показывает отчетливую тенденцию, направленную на увеличение количества 
составов правонарушений, их разграничения и уточнения в сфере 
государственных и муниципальных закупок, что несомненно сокращает риски 
причинения ущерба общественным отношениям в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

Значимой проблемой, выделяемой на основе анализа судебной практики, 
выступает правильное определение субъектного состава соответствующих 
административно-правовых нарушений в сфере государственных и 
муниципальных закупок. Прежде всего, это касается вопроса установления 
административно-правового статуса должностного лица.  

Не вызывает сомнений, что в качестве субъекта административно-
правовых нарушений в сфере государственных и муниципальных закупок 
выступает должностное лицо, наделенное полномочиями по размещению 
соответствующей информации. В подавляющем большинстве случаев 
разрешение вопроса о наличии признаков субъекта соответствующего 
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административного правонарушения осуществляется судом на основе оценки 
должностной инструкции лица, привлекаемого к административной 
ответственности. Также учитываются и оцениваются приказы о приеме на 
работу, распоряжения о переводе и трудовые договоры, отдельные письменные 
распоряжения. В иных случаях при отсутствии лиц, уполномоченных 
руководителем заказчика на исполнение обязанностей по информированию, 
ответственность за несоблюдение требований федерального законодательства 
«О контрактной системе» должен нести руководитель заказчика. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONS FOR THE PROTECTION  

OF PUBLIC ORDER IN THE CONDITIONS  
OF THE INFORMATION SOCIETY 

 
В статье рассматривается реализация функций полиции по охране 

общественного порядка в условиях существования информационного общества 
и охрана общественного порядка в информационном пространстве. 
Взаимодействие полиции и общества через структуру содействия полиции по 
охране общественного порядка в сфере информационного общества.  

 
The article deals with the exercise of the functions of the police in the 

protection of public order in the context of the information society and the protection 
of public order in the information space. Cooperation between the police and society 
through the Information society support structure of the public order police. 

 
Воплощение в жизнь одной из основополагающих функций полиции – 

охрану общественного порядка в современных условиях необходимо 
рассматривать в тесной взаимосвязи с обществом информационным. 
Рассматривать ее можно в двух аспектах. Первый – использование достижений 
науки и техники для непосредственного обеспечения общественного порядка. 
Например, реализация системы «Безопасный город» с внедрением системы 
интеллектуального видеонаблюдения.  

Второй – обеспечение общественного порядка непосредственно в 
информационном пространстве, которое стало неотъемлемой частью 
существующего общества.  

Человек находясь в одной точке, может совершить покупки в разных 
частях страны или мира и получать их, управлять хозяйством, подавать 
документы, используя для этого электронную подпись, не посещая 
государственные или негосударственные органы, а находясь вне дома 
управлять квартирой или домом.  

С развитием современных технологий и дистанционного управления 
количество преступлений и административных правонарушений в указанных 
сферах увеличивается. Например, с помощью мессенджеров сбываются 
наркотические средства или запрещенные в свободном гражданском обороте 
предметы, с помощью приложений и программ совершаются мошеннические 
действия в отношении денежных средств граждан, что ранее представлялось 
совершенно невозможным. 
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Учитывая тесную взаимосвязь в междисциплинарном отношении сложно 
рассматривать отдельно понятие «информационного общества» и «охрану 
общественного порядка». Реалии современного общества таковы, что 
развивающееся информационное общество способствует быстрому росту 
информационного общественного пространства, в котором общественный 
порядок и общественная безопасность порой находятся в правовом вакууме по 
принципу: отношения возникли, но законодательного урегулирования нет.  

Информация сегодня становится не только главным товаром, но и 
средством, позволяющим, с одной стороны, совершить преступление, выгода от 
которого может многократно превышать выгоду от преступлений, связанных с 
целью завладения имуществом, а с другой стороны, средством, позволяющим 
полиции эффективно раскрывать и предотвращать подготавливаемые 
преступления [3, с. 26].  

Развитие информационного общества фактически предопределяет 
будущую модель не только самого общества, но и государства. От того, как 
быстро и своевременно будет реагировать государство на происходящие 
изменения, зависит успешное обеспечение безопасности. 

Бондаренко В.М. выделяет четыре основных фактора, необходимых для 
формирования и развития информационного общества в России. Один из этих 
факторов – учет интересов каждого конкретного человека. А этого можно 
достигнуть только тогда, если осуществляется переход не просто к рыночным 
отношениям, а к рыночным отношениям самого высокого уровня развития. Это 
означает, что отношения между всеми хозяйствующими субъектами строятся 
на договорной основе и личные потребности (спрос) удовлетворяются через 
индивидуальный заказ и адресное производство, товаром становится особый 
продукт – информация [1, с. 34]. 

Выделенные Бондаренко В.М. факторы, применимы и деятельности 
полиции. Сокращение времени между возникновением потребности 
конкретного человека и ее удовлетворением характеризует современный запрос 
общества в отношении обеспечения общественной безопасности. 

Помимо скорости передачи информации не менее важна ее 
достоверность. Ускорить такую взаимосвязь гражданин – полиция возможно, 
по мнению автора усилив обмен информацией в рамках информационного 
поля. Помимо положительных результатов, такое взаимодействие несет в себе 
ряд рисков в части способа получения и передачи информации.  

Как справедливо отмечает Алексеева И.Ю., проблемы информационной 
безопасности тесно связаны с проблемами управления. Это верно, как в 
отношении аспектов информационной безопасности, изучаемых инженерно-
техническими и физико-математическими науками, так и в отношении 
вопросов, обсуждаемых в философии и других гуманитарных областях [2, с. 7].  

Несомненно, заслуживает внимания точка зрения Малолетко Н.Е. и 
Воробьевой Т.И., что в основе эффективной борьбы с киберпреступностью 
должны лежать даже не столько специальные знания, сколько общий уровень 
информационной культуры полицейских [3, с. 29]. 
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Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ 
«О безопасности», деятельность по обеспечению безопасности включает в себя: 
прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности [4]. 

В процесс выявления угроз можно осуществлять с вовлечением большего 
числа граждан, занимающих активную гражданскую позицию. Проекты по 
привлечению граждан реализованы в Москве, Р. Татарстан.  
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
REVISITING SOME FEATURES OF INFORMATION SUPPORT  
OF TRANSPORT SECURITY IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Данная статья посвящена вопросам информационного обеспечения 

транспортной безопасности, в части касающейся единой государственной 
информационной системы обеспечения транспортной безопасности. 
Рассматривается актуальность такой составляющей как транспортная 
безопасность и роль ее информационного обеспечения. 

 
This article is devoted to the issues of information support of transport 

security, in terms of the unified state information system for ensuring transport 
security. The relevance of such a component as transport security and the role of its 
information support is considered. 

 
В последние годы для Российской Федерации вопрос обеспечения 

транспортной безопасности приобрел особую значимость. Причинами этому 
следует считать следующее: 

– рост количества актов незаконного вмешательства; 
– терроризм на объектах транспорта; 
– возрастание масштабов последствий в результате чрезвычайных 

происшествий и актов незаконного вмешательства; 
– появление новых способов совершения противоправных деяний. 
Отметим, что акты незаконного вмешательства совершаются абсолютно 

на всех видах транспорта.  
В данном направлении на государственном уровне была разработана 

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года с 
прогнозом на период до 2035 года [1]. Изучив данную стратегию, можно 
сделать следующие выводы: 

– ответственность за обеспечение транспортной безопасности возлагается 
на государство; 

– обеспечение транспортной безопасности должно осуществляться 
непрерывно на постоянной основе; 

– существующие, а также создаваемые правовые нормы должны 
соотноситься с международными правовыми нормами, регулирующими 
обеспечение транспортной безопасности; 

– следует исключить дисбаланс между целями обеспечения транспортной 
безопасности и реальными возможностями государства в данной области; 
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– правовые нормы, регулирующие обеспечение транспортной 
безопасности должны исключать возможный ущерб хозяйственной 
деятельности объектов транспортного комплекса; 

– при обеспечении транспортной безопасности необходимо учитывать 
интересы общества, государства, а также хозяйствующих субъектов; 

– обеспечение гарантий ресурсного обеспечения транспортной 
безопасности; 

– заблаговременное выявления тех условий и факторов, которые могут 
нанести угрозу функционированию объектам транспортного комплекса; 

– проводится информационное обеспечение транспортной безопасности.  
Национальные интересы Российской Федерации в области 

информационного обеспечения транспортной безопасности нацелены на 
защиту государственных информационных ресурсов от несанкционированного 
доступа. Для достижения данной цели была создана единая государственная 
информационная система обеспечения транспортной безопасности (далее – 
ЕГИС ОТБ).  

Указанная информационная система, – это основа единого закрытого 
информационного пространства, направленное на обеспечение безопасности на 
транспорте. ЕГИС ОТБ является технической защищенной основой, 
осуществляющая функцию информационного обеспечения деятельности в 
сфере транспортной безопасности как на данный момент, так и в будущем. 
Отметим, что данная система – собственность Российской Федерации.  

Формирование таких баз предусмотрено для следующих перевозок: 
а) внутренние и международные воздушные перевозки; 
б) железнодорожные перевозки на поездах дальнего следования; 
в) перевозки морским, внутренним водным транспортом в 

международном сообщении и в сообщении между портами, расположенными 
на территориях разных субъектов Российской Федерации; 

г) перевозки автомобильным транспортом, включая и по заказу как в 
международном сообщении [2, с. 28], так и междугородном сообщении между 
различными населенными пунктами, расположенными на территориях разных 
субъектов Российской Федерации.  

Обращаем внимание на то, формирование вышеуказанных баз исключено 
для перевозок предпоследнего и последнего вида для города Москвы и 
Московской области, а также города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

Отметим, что информационные ресурсы о пассажирах и персонале 
транспортных средств являются информацией ограниченного доступа.  

Осуществляя соблюдение режима ограниченного доступа к ЕГИС ОТБ, 
на наш взгляд, важно: 

1. Разграничивать деятельность органов власти как федерального, так и 
регионального уровней. 

2. Неукоснительно соблюдать порядок доступа к защищенным сведениям.  
3. Разрабатывать и использовать систему мер, направленных на 

обеспечение информационной безопасности, благодаря предотвращению 
несанкционированного доступа к данным.  
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Остановимся более подробно на вопросе разграничения полномочий. Так, 
к компетенции Министерства информационных технологий и связи РФ 
относится разработка ЕГИС, а также ее внедрение, в том числе создание баз 
данных. Контрольную функцию за этой деятельностью осуществляет 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта РФ.  

Обращаем внимание на то, что вышеуказанное разграничение 
полномочий ориентировано на объективность и независимость контроля в 
процессе обеспечения конфиденциальности информации.  

Общий контроль осуществляет Президент РФ, Федеральное Собрание РФ 
и Правительство РФ, основываясь на положения Конституции РФ и законах о 
данных органах власти, который заключается в проверке соблюдения всех 
требований в процессе обеспечения транспортной безопасности.  

Подводя итог, следует сказать, что информационное обеспечение 
транспортной безопасности в современный период отличается масштабом 
объема получаемой информации о пассажирах и персонале различных 
транспортных средств. Эффективное функционирование ЕГИС ОТБ в первую 
очередь зависит от надлежащего правового обеспечения и разграничении 
полномочий между субъектами, компетентными в данной области.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Об утверждении транспортной стратегии Российской Федерации до 
2030 года с прогнозом на период до 2035: распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р // СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 01.02.2022).  

2. Целуйко А.В., Петроченко В.В. Вопросы информационного 
обеспечения транспортной безопасности в условиях современности // 
Транспортное право. 2017. №4. C. 28-21.  

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

Анисимова Наталья Андреевна. Адъюнкт. 
Воронежский институт МВД России 
E-mail: agarckova.natali2016@yandex.ru 
Россия, 394065, Воронеж, проспект Патриотов, 53. Тел. (473) 200-52-98. 
 
Anisimova Natalia Andreevna. Associate.  
Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of Russia 
E-mail: agarckova.natali2016@yandex.ru 
Russia, 394065, Voronezh, Prospect Patriotov, 53. Tel. (473) 200-52-98. 
 
Ключевые слова: информационное обеспечение, единая 

государственная информационная система обеспечения транспортной 
безопасности, транспортная безопасность, транспортный комплекс, объекты 
транспорта. 

Key words: information support, unified state information system for ensuring 
transport security, transport security, transport complex, transport facilities. 

УДК 342.9 



 
337 

Антонова Анна Владимировна, 
Краснодарский университет МВД России 

 
РОЛЬ ИНСПЕКТОРА ПДН В ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ  

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

THE ROLE OF THE JUVENILE POLICE INSPECTOR  
IN THE PREVENTION OF NEGLECT AND JUVENILE DELINQUENCY 

 
В статье рассмотрены вопросы проведения профилактических 

мероприятий инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних, а 
также их взаимодействия с родителями, социальными работниками и 
психологами учебных заведений. 

 
The article discusses the issues of preventive measures by inspectors of 

juvenile affairs units, as well as their interaction with parents, social workers and 
psychologists of educational institutions. 

 
Проблема беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних остается 

актуальной для России на протяжении десятилетий. Именно по этой причине в РФ 
развиваются и функционируют органы системы профилактики. Особая роль в этой 
системе принадлежит структурным подразделениям МВД России, а именно – 
подразделениям по делам несовершеннолетних. Данная служба именовалась в 
России в различные исторические периоды по-разному: детская милиция, детская 
социальная инспекция, инспекция по делам несовершеннолетних, подразделения 
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, подразделения 
по делам несовершеннолетних. Необходимость введения должностей инспекторов 
по делам несовершеннолетних возникла вследствие увеличения безнадзорных и 
беспризорных детей, роста подростковой преступности и иных социальных, 
демографических факторов. Реализация функций инспекторов ПДН показала 
высокую эффективность их профилактической работы с подростками, а также с 
семьями, находящимися в социально-опасном положении, с родителями, 
ведущими антиобщественный образ жизни. Естественно, что различные 
исторические этапы развития общества отражались и на функциональных 
обязанностях инспекторов ПДН. Однако неизменной оставалась и остается 
функция по профилактике правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, поскольку именно профилактика и недопущение 
девиантного поведения подростков является краеугольным камнем в работе 
инспектора ПДН, основной целью функционирования подразделений ПДН как 
таковых. Систематическая профилактическая работа, которая проводится не 
только с подростками, состоящими на профилактическом учете, но и с группами, 
коллективами несовершеннолетних, является одной из важнейших обязанностей 
инспектора ПДН.  

Приоритетной задачей нашего государства является защита прав, свобод 
и законных интересов несовершеннолетних лиц. Однако серьезное опасение 
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вызывает моральное состояние нашего общества, с возрастающим культом 
жестокости и силы, проявлением различных форм дискриминации, что 
способствует усложнению криминогенной ситуации в стране, в том числе и в 
подростковой среде. Психологи и социологи сходятся во мнении, что личность 
потенциального «правонарушителя» формируется в детстве, в той микросреде, 
в которой ребенок находится, развивается, учится и живет. Именно поэтому, 
подростки, вставшие на профилактический учет в ПДН, в дальнейшем, по 
достижению ими совершеннолетия, становятся объектами пристального 
внимания теперь уже участковых уполномоченных полиции и оперативных 
сотрудников. Период становления подростка, преступившего закон, на 
«правильный» жизненный путь достаточно сложен, и судить о полном его 
исправлении, о его социализации и адаптации, можно лишь спустя годы после 
его снятия с профилактического учета. Нередко подростки, снятые с 
профилактического учете по исправлению спустя 5,6 месяцев, год или даже два 
вновь нарушают закон. Такие случаи свидетельствуют о преждевременном 
снятии с учета или об устойчивой криминализации личности подростка, 
невозможности его исправления, несмотря на все усилия инспектора ПДН.  

Роль инспектора в профилактической работе с подростками неоценимо 
высока. Пожалуй, ни одно другое должностное лицо органов системы 
профилактики не проводит такой огромный пласт индивидуальной работы с 
подростками и их семьями. Именно инспектор ПДН должен сочетать функции 
и сотрудника полиции, и воспитателя, и психолога. Поскольку превентивная 
деятельность в отношении несовершеннолетних строится все же на 
воспитательных и психологических методах, нежели на карательных. В этой 
связи особо важным является взаимодействие инспектора ПДН с социальными 
педагогами и психологами образовательных учреждений. Указанные лица, 
имеющие высшее профильное образование, могут оказать инспектору ПДН 
неоценимую помощь в налаживании контакта с тем или иным подростком, 
определить линию поведения, поскольку к каждому несовершеннолетнему 
необходим индивидуальный подход, с учетом особенностей его характера, 
увлечений, круга общения, интересов и уровня психоэмоционального и 
интеллектуального развития. Как правило, инспектор ПДН, проводит 
профилактическую работу в учебном заведении именно по приглашению 
социального педагога или школьного психолога, во взаимодействии с ними, и в 
тех классах (либо в индивидуальном порядке) и на те темы, которые 
рекомендует социальный педагог. Нередки случаи, когда инспекторов ПДН 
приглашают принять участие при проведении школьного педагогического 
совета. На такие советы вызываются учащиеся, имеющие пропуски занятий без 
уважительных причин, неудовлетворительные оценки по нескольким 
предметам, а также, при необходимости, и состоящие на внутришкольном 
профилактическом учете. Ведь иногда для ребенка оказывается достаточным 
лишь присутствие человека в форменной одежде – инспектора ПДН, чтобы 
переосмыслить свое поведение и в целом начать исправляться. Такие 
совместные мероприятия необходимо проводить на регулярной основе.  
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Основная задача инспектора по делам несовершеннолетних –
предупреждение безнадзорности (беспризорности), правонарушений, 
антиобщественных действий несовершеннолетних, охрана их прав и законных 
интересов, социально-педагогическая реабилитация, устройство труда и досуга, 
взаимодействие с иными государственными органами и общественными 
организациями по указанным вопросам. В ходе выполнения своих ежедневных 
обязанностей сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних 
используют различные методы, имеющие как принудительный, так и 
разъяснительный характер - проведение бесед с несовершеннолетним и (или) 
его родителями, применение к ним тех или иных мер административного 
воздействия. Периоды проведения профилактической работы могут быть 
различны, и подходы к подросткам (их семьям) всегда должен быть 
индивидуальными. Бывают случаи, когда подросток оказывается вовлеченным 
в сферу антиобщественных деяний совершенно случайно - он положительно 
характеризуется как по месту жительства, так и по месту учебы, проживает в 
благополучной семье, имеет организованный режим труда и отдыха и 
позитивный круг общения. В этом случае, как правило, достаточно одной 
эмоционально проведенной профилактической или разъяснительной беседы, 
чтобы подросток «переключился» и больше никогда не совершал 
антиобщественных действий. Конечно же, не все зависит от инспектора ПДН, 
но, как уже было сказано выше, социальная микросреда, в которой находится 
подросток, оказывает, пожалуй, самое существенное влияние на формирование 
его личности, и в данном случае, роль инспектора ПДН зачастую 
ограничивается разъяснением юридической ответственности за те или иные 
действия и возникающие в связи с этим последствия для дальнейшей судьбы 
подростка (поступление в ВУЗ, трудоустройство, получение водительских прав 
и т.д.). Однако, в большинстве случаев, профилактическая работа проводится 
длительное время, и даже после снятия с учета, инспектора ПДН поддерживают 
связь с самими подростками и их родителями (законными представителями), 
справляясь о их успехах, достижениях и дальнейших планах.  

Говоря о роли инспектора ПДН в профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, необходимо остановится и на 
специальной профилактике, которая заключается в проведении 
профилактических мероприятий в рамках заведенных учетно-
профилактических карточках, учетно-профилактических и наблюдательных 
делах [1]. Суть такого вида работы заключается в четком планировании 
мероприятий по посещению подучетного подростка по месту жительства и 
месту учебы, проведению обследований его жилищно-бытовых условий, 
получению характеристик на него и членов его семьи, организации его 
проверок по месту жительства в вечернее время, координации работы 
участкового уполномоченного полицией и зонального оперуполномоченного, 
сотрудников ППСП, отслеживанию устойчивых и временных связей подростка, 
организации его труда и досуга, в том числе выдача направлений в службы 
занятости, выдача билетов на посещение театров, музеев, выставок и так далее. 
Именно инспектор ПДН, понимая условия жизни и воспитания подростка, зная 
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особенности его характера и личные предпочтения, уровень его успеваемости в 
учебном заведении, может запланировать для него те или иные мероприятия, 
которые позволят достичь необходимых профилактических целей. Опытный 
инспектор ПДН, проработавший в указанной должности несколько лет, 
приобретает навыки общения с различными категориями несовершеннолетних. 
Тем не менее, считаем целесообразным проведение для инспекторов ПДН 
семинаров, рабочих встреч и круглых столов совместно с психологами, 
педагогами, с целью обмена опытом, получения рекомендаций и методических 
указаний в работе с подростками и их семьями; а также прохождение 
инспекторами ПДН курсов повышения квалификации и переподготовки в 
указанных направлениях.  

Подводя итог сказанному, можно прийти к выводу о важнейшей роли 
инспектора ПДН в профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а, следовательно, и снижению общего числа 
правонарушений, совершенных с их участием. Инспектора ПДН оказывают 
всестороннее внимание трудным подросткам, их родителям и законным 
представителям, принимая весь спектр мер как убеждения, так и принуждения в 
целях «исправления» подростка, оздоровления психологической обстановки в 
его семье, формирование устойчивых позитивных связей в молодежной среде, 
формируя тем самым новые ценности и ориентиры, позволяющие подростку 
стать полноправным законопослушным членом общества и государства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 
 

IMPROVING DIGITALIZATION IN POLICE  
ADMINISTRATIVE ACTIVITIES 

 
Современный этап развития России характеризуется установкой на 

максимальную защищенность прав и свобод человека и борьбу с 
преступностью. Эти задачи призвано решать Министерство внутренних дел 
Российской Федерации. В статье отмечается понятие и сущность 
применения цифровых технологий в органах полиции при осуществлении ее 
своих функций. Отмечается наличие перспективных разработок 
отечественных компаний, цифровые технологии которых могут и уже 
частично применяются в оперативно-служебной деятельности органов 
полиции. Подчеркиваются и обосновываются риски, с которыми органы 
полиции могут столкнуться при выполнении профессиональных обязанностей 
при охране правопорядка 

 
The current stage of Russia's development is characterized by an attitude 

towards maximum protection of human rights and freedoms and the fight against 
crime. The Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation is called upon to 
solve these tasks. The article notes the concept and essence of the use of digital 
technologies in the police in the exercise of its functions. It is noted that there are 
promising developments of domestic companies, whose digital technologies can and 
are already partially used in the operational and official activities of the police. The 
risks that police authorities may face when performing professional duties in law 
enforcement are emphasized and justified.  

 
Под полицией следует понимать правоохранительную структуру, 

приоритетной задачей которой является охрана общественного порядка и 
борьба с преступностью [4, с. 34–41]. Административно-правовой статус 
полиции, как правоохранительного органа российского государства, а также ее 
цели, задачи и специфика обусловлены фактом принадлежности ее к системе 
исполнительной власти. 

Актуальность темы исследования заключается в обосновании применения 
цифровых технологий в административной деятельности полиции при охране 
общественного порядка. При написании статьи были использованы труды 
отечественных ученых в области права: Л.Н. Госсельбаха, С.Г. Ильясова, 
А.В. Кудрявцева и С.Н. Токаревой, а также нормы действующего 
законодательства, регулирующего деятельность полиции в Российской 
Федерации.  
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Охрана общественного порядка, его защита от преступных посягательств 
прописана во многих нормативно-правовых актах, это в частности 
Федеральный закон «О полиции» [2] и Конституции Российской Федерации [1].  

Для полноценной реализации задач и мер по охране общественного 
порядка органы полиции взаимодействуют с органами местного 
самоуправления, общественными организациями и гражданами. В результате 
хорошо скоординированных совместных действий, уровень преступности в 
этом направлении имеет тенденцию к снижению [3, с. 50–54]. 

Специфика полиции определяется ее возможностями, так как, являясь 
публичным ведомством, она находится в постоянном круглосуточном 
взаимодействии с гражданами и обществом в целом. Кроме того, полиция 
получила неограниченные возможности по централизованной передаче и 
принятию информации, а также обладает внушительными организационными 
ресурсами, куда можно отнести: личный состав министерства, возможности в 
сфере транспорта, специальной связи, наличием учреждений для содержания 
граждан, задержанных за совершение административных правонарушений и 
уголовных преступлений. 

Под цифровизацией в глобальном плане следует понимать особую 
концепцию в управлении, которая основана на цифровых технологиях, 
внедряемых в разные сферы жизни государства и общества. Не стало 
исключением применение цифровизации в системе органов внутренних дел 
России, в том числе и полиции. 

По состоянию на ноябрь 2020 года из бюджета МВД России было 
выделено 55 млрд. рублей на цифровизацию, в частности по плану работ 
система поступит в эксплуатацию в 2024 году, а в настоящее время ведутся 
научно-исследовательские работы. По замыслу специалистов, нейросети будут 
выполнять три ключевых функции: выявлять «серийные убийства» и иные 
преступления «по почерку», а также распознавать преступника по внешним 
приметам и биологическому материалу. 

Следует отметить, что по состоянию на ноябрь 2021 года уровень 
технического оснащения правоохранителей является недостаточным, хотя в 
МВД применяют распознавание клавиатурного почерка и голосовой речи 
личности, управлением «К» проводится интернет-разведка. 

Хотелось бы подчеркнуть, что искусственный интеллект (ИИ) незаменим 
для выявления серийных преступлений, например, при обработке и сравнении 
обширных массивов данных, сравнением документов технология справится 
лучше, чем любой сотрудник полиции. 

Таким образом, накопление сведений о преступлениях в единой базе 
данных (Единой базе преступлений), позволит оперативно выявлять схожие по 
«почерку» правонарушения в разных субъектах нашей страны. В этой связи 
уместно отметить, что часть преступников действует в нескольких регионов, 
это так называемые «гастролеры», а не в одном. Такие преступные действия 
направлены правонарушителями в первую очередь, чтобы запутать следы и 
сбить с толку оперативно-следственные органы. 

Преступники осуществляют противоправные действия, а учеты 
преступлений не пересекаются, в частности в Московской и Ярославской 



 
343 

области, поэтому свести в серию идентичные преступления и позже их 
расследовать бывает затруднительно. В таком случае искусственный интеллект 
в лице нейросети может сравнить материалы уголовных дел, выявить 
закономерности и предложить следователю эти дела объединить. 

Приоритетным направлением деятельности по цифровизации 
деятельности полиции является также тот факт, что некоторые частные 
компании уже разработали ряд цифровых решений (стартапов), которые могут 
применяться в МВД. В качестве примера следует привести алгоритм по 
распознаванию лиц «FindFace» российской компании «NtechLab». 
Разработанная специалистами технология первоначально предназначалась для 
поиска социальных сетей по фотографии. 

Также необходимо отметить и другой российский продукт компании 
«VOCORD», которая внедрила систему распознавания номеров и их фиксации 
при нарушении Правил дорожного движения, которая применяется во многих 
городах России. 

В сфере голосовой биометрии и распознавания речи, технологию 
распознавания лиц разработала, и компания «ЦРТ», в частности при помощи 
сравнения голоса с записи звонка подозреваемого, можно определить голос 
мошенника. 

В сфере Интернет-разведки при деанонимизации пользователей, 
компания «Интернет-розыск» использует сеть ботов-ловушек для выявления 
номера хозяина аккаунта, а также в каких публичных чатах он состоит. 

Также МВД активно применяет технологии компаний, предоставляющих 
услуги по взлому смартфонов, это в частности компания «Оксиджен Софтвер» 
– «Мобильный криминалист» – позволяет извлекать информацию из 
мобильных устройств, а также взлом паролей и извлечению данных с 
компьютеров и дронов. 

Скоро для работы полиции также будут применяться и распознавание 
клавиатурного почерка, например, такой системой активно пользуются банки. 
Так, компания «ID Finance» представила технологическое решение, которое 
анализирует скорость и динамику набора текста, время перехода между 
клавишами, опечатки и особенности движения курсора мыши по экрану. 
Данная технология помогает идентифицировать пользователя, исключив случаи 
мошенничества. В свою очередь анализ клавиатурного почерка предлагает и 
компания «Стахановец», что позволит контролировать сотрудников полиции 
при исполнении ими служебных обязанностей на рабочем месте. 

Вместе с тем, внедрение цифровизации в органах полиции предполагает 
тщательный отбор технологических проектов и решений, так как возможны 
ошибки при их использовании. В качестве примера следует привести систему 
«Palantir» в США, представляющую из себя базу данных жителей, которая ищет 
взаимосвязь между объектами и событиями и работавшую с искажениями 
около 10 лет. 

Поэтому при учете зарубежного опыта, в первую очередь необходимо 
развивать технологии обработки данных, так как чтобы найти информацию о 
конкретном лице по разным картотекам и документам непросто. А вот, 
например, технология «блокчейн» исключает любое вмешательство третьих 



 
344 

лиц, тогда как база правоохранительных органов предоставляет информацию о 
судимостях, о лицах, находящихся в розыске, храня ее централизованным 
образом, что делает возможным получение к ней доступа третьих лиц.  

Также система биометрических данных позволит раскрывать 
преступления, которые на данный момент являются не раскрываемыми. Также 
это даст возможность опознавать останки и однозначно устанавливать, как 
минимум родственные связи. 

Однако возможность распознавания внешности преступника по 
биоматериалу также ставится под сомнение. Даже определение таких 
признаков, как цвет волос, глаз и телосложение, по генетическому материалу 
пока не до конца признается возможным, не говоря уже о чертах лица. Вместе с 
тем МВД объявило об инициативе по созданию банка биометрических данных 
россиян, иностранцев и лиц без гражданства. 

Также следует подчеркнуть, что трендом развития нейротехнологий 
станет предиктивная аналитика для нужд криминалистов. Например, в городе 
жителей фиксирует значительное количество технических средств, которые 
фиксируют местонахождение, и поведение в режиме реального времени. 
Несмотря на то, что они принадлежат различным ведомствам, значительная 
часть данных, поступающих от них, концентрируется у ограниченного числа 
организаций, управляющих «умным городом». Все эти средства могут не 
только записывать и предсказывать поведение человека, поэтому для органов 
полиции такой массив данных бесценен [5, с. 590-592]. 

Как уже выше отмечалось, искусственный интеллект может оказать 
существенную помощь в оперативном сборе и анализе данных с места 
происшествия, преобразовать огромные массивы информации в вид, удобный 
для восприятия человеком. Вышеуказанные факторы помогут существенно 
помочь при проведении оперативно-розыскных и следственных мероприятий: 
фиксация доказательств виновности или невиновности, а также 
прогнозирование поведения и местонахождения интересующих субъектов. 

Основным недостатком новых технологий является необходимость 
осваивать и внедрять их. Как правило, это требует новых навыков и новых 
подходов к работе. Также при активном внедрении таких технологий важным 
вопросом будет безопасность данных, хранимых в таких системах. Еще одним 
негативным моментом может стать сложность доказательства невиновности 
граждан, после того как система вынесла вердикт о виновности.  

В качестве примера можно привести сложности с отменами 
автоматически выписанных штрафов или совсем недавний прецедент, когда 
система распознавания лиц «Ашана» дала сбой и указала на невиновного 
человека как на преступника.  

Вместе с этим отмечается, что плохая техническая оснащенность 
ведомства может стать существенной преградой для внедрения технологий. 
Еще одной преградой является недостаточная подготовка сотрудников, 
например, набор данных, который предстоит анализировать компьютеру, 
должен быть унифицирован, поэтому, прежде всего, необходимо научить 
сотрудников единообразно заполнять картотеку. 
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В заключение следует отметить, что уровень цифровизации в органах 
полиции остается на незначительно высоком уровне, поэтому требуются 
профессионалы как в разработке новых цифровых инструментов, так и в по 
внедрению технологии. Поэтому в органах внутренних дел нужны команды 
специалистов.  

Таким образом, несмотря на стремление к использованию новейших 
разработок и возможное повышение уровня противодействия преступности, 
цифровизация в данной сфере требует защиты полученной информации, чтобы 
она не использовалась для неправомерных деяний. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПОНЯТИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 
 

ADMINISTRATIVE LEGAL APPROACH TO THE DEFINITION  
OF THE CONCEPT OF CYBER SECURITY IN RUSSIA 

 
В статье рассматривается вопрос определения понятия 

кибербезопасности как важного элемента современных общественных 
отношений, осуществляемых с помощью информационных технологий с точки 
зрения государственного или административного подхода к вопросу. 

 
The article deals with the issue of defining the concept of cybersecurity as an 

important element of modern social relations carried out with the help of information 
technologies from the point of view of the state or administrative approach to the 
issue. 

 
Кибербезопасность является достаточно новой областью общественных 

отношений, которая возникла в связи с необходимостью обеспечения 
определенного уровня защиты всех лиц, осуществляющих какую-либо форму 
деятельности, будь то работа или общение в информационной среде. В силу 
стремительности развития информационных технологий, которые охватывают 
все большее количество общественных отношений в области экономики, права 
и государственного управления необходимость их административно-правового 
или государственного регулирования становится не просто актуальной, но 
обязательной, а обеспечение безопасности отношений, возникших в процессе 
использования таких технологий необходимым аспектом деятельности. 

Необходимость обращения пристального внимания на кибербезопасность 
обуславливается несколькими факторами, как экономического, так и правового 
характера. Так в связи с тем, что новая короновирусная инфекция привела к 
массовым режимам самоизоляции в 2020 году, как во всем мире, так и в 
Российской Федерации в частности. Что привело к увеличению гражданско-
правовых сделок, совершаемых с помощью информационных технологий, так 
крупнейший рост показали такие сети магазинов, как «OZON» и «Wildberries», 
а также способствовало значительному увеличению капитализации различных 
служб доставки, например, «Самокат», или «Яндекс-доставка». 

Второй аспект носит правовой характер, любые общественные отношения 
представляют собой взаимодействие нескольких субъектов, при которых права 
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одного из них могут быть нарушены, таким образом государство стремится к 
урегулированию данных общественных отношений, для того чтобы участники 
могли четко осознавать порядок своих действий в том или ином случае. 
Заинтересованность нашего государства проявляется в принятии концепции 
под названием «Цифровая экономика Российской Федерации» принятой 
Распоряжением Правительства РФ № 1632-р принятой 28 июля 2017 г. [1] 

Для ответа на вопрос что из себя представляет кибербезопасность, а если 
рассматривать шире, то информационная безопасность. Необходимо выяснить 
что такое информация и как информационные технологии влияют на развитие 
общественных отношений, а также как законодатель стремится их 
урегулировать, то есть включить в правовую базу Российской Федерации.  

В первую очередь необходимо ответить на вопрос что из себя 
представляет информация как термин породивший такое направление 
общественных отношений как информационные технологии. Если обратиться к 
толковому словарю информация с латыни переводится как, разъяснение или 
изложение, и представляет собой сведения, передаваемые от человека к 
человеку каким-либо способом, например, устным, письменным или любым 
другим (с помощью каких-либо условных сигналов), а в современном 
понимании представляет собой общенаучное понятие, включающее обмен 
сведениями между людьми, человеком и автоматом или автоматом и 
автоматом. Исходя из второго определения, мы видим, что информация может 
передаваться не только между людьми в привычной нам форме 
взаимодействия, но и с помощью различных компьютерных систем, в том числе 
в автоматическом режиме.  

Во многом основываясь на данном определении законодатель 
сформулировал понятие информационных технологий, так под 
информационными технологиями в соответствии с федеральным законом 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
№ 149-ФЗ понимаются как процессы, использующие совокупность средств и 
методов сбора, обработки, накопления и передачи данных (первичной 
информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, 
процесса, явления, информационного продукта, а также распространение 
информации и способы осуществления таких процессов и методов [2]. Данное 
законодателем определение наиболее четко определяет высокую степень 
значимости информационных технологий в современных общественных 
отношениях, именно благодаря скорости осуществления передачи информации 
посредством информационных технологий, а также высокой степенью удобства 
их использования.  

В тоже время информационные технологии имеют как указанные выше 
плюсы так, и минусы, что связанно со скоростью передачи информации и 
слабой защитой при осуществлении общественных отношений с помощью 
компьютерной техники. Для сохранения информации передаваемой 
участниками информационного обмена необходимо предусмотреть различные 
способы их защиты. Для чего необходимо рассмотреть такие смежные понятия, 
как информационная безопасность и кибербезопасность. 
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В отличие от информационных технологий определения 
информационной безопасности законодательно не зафиксировано, наиболее 
актуальным определением информационной безопасности в настоящий момент 
на наш взгляд является следующее. Информационная безопасность – это 
деятельность, направленная на предотвращение несанкционированного доступа 
к информации, ее изменения или уничтожения. В отличии от информационной 
безопасности понятие кибербезопасность является более размытым, как 
правило под ней понимают: процесс использования мер безопасности для 
обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности данных. Однако 
если рассматривать эти два определения вмести становится понятно, что 
понятие кибербезопасности полностью входит в понятие информационной 
безопасности, что не советует действительности, ведь как мы знаем 
кибербезопасность представляет собой один из элементов информационной 
безопасности, но не тождественна ей. 

Для того чтобы разобраться с данным вопросом необходимо вспомнить 
рассмотренное нами ранее определение информации, которая представляет 
собой любые данные переданные от человека к человеку, а не только те что 
передаются в цифровой среде, таким образом информационная безопасность 
включает в себя не только компьютерную безопасность, но и безопасность 
информации, выраженной и, или переданной в других формах. В тоже время 
кибербезопасность подразумевает именно безопасность информации, 
размещенной на компьютерных носителях или в сети. Таким образом 
кибербезопасность является разделом информационной безопасности, 
посвященным обеспечению сохранности информации в определенной (кибер) 
среде и предназначенной для безопасного и эффективного использования 
вычислительных устройств, к которым относятся, например, компьютеры и 
смартфоны, а также компьютерных сетей, например, сети «Интернет». 

Таким образом законодатель не закрепил в нормативном акте понятие 
«кибербезопасность». При этом необходимо обратить внимание на 
нормативные акты регулирующие смежные вопросы, связанные с информацией 
и информационными технологиями. Так Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в 2020 году получил значительное 
дополнение, благодаря которому вопрос регулирования кибербезопасности был 
значительно расширен [3]. В данном ФЗ говорится о предоставлении услуг по 
безопасному использованию персональных данных которые должен 
осуществлять оператор связи. Таким образом, несмотря на то, что 
кибербезопасность не упоминается в данном законе напрямую, сфера 
общественного регулирования, зафиксированная в нем, напрямую подпадает 
под понятия обеспечения кибербезопасности. 

Важное значение для регулирования государством вопросов, связанных с 
кибербезопасностью является Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ 
«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации» [4]. Несмотря на то, что в данном ФЗ не содержится определения 
кибербезопасности как таковой, но в статье 2 указываются основные понятия 
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фактически применяемые в данной области общественных отношений, к 
которым, например, относятся такие как компьютерная атака, компьютерный 
инцидент или автоматизированная система управления.  

Исходя из изученных материалов представляется возможным сделать 
следующие выводы. Кибербезопасность представляет повышенный интерес как 
один из главных элементов информационной безопасности. Информационные 
технологии в настоящий момент времени получили стремительное развитие, 
что обусловлено в первую очередь экономической эффективностью их 
использования, а также высокой степенью их использования субъектами 
общественных отношений. 

Законодатель осуществляет постепенное внедрение в правовой оборот 
различных терминов и отдельных положений касающихся эффективного и 
главное безопасного использования информационных технологий, что 
позволяет регулировать процесс участия граждан и юридических лиц в 
общественных отношениях при использовании информационных технологий. 

В тоже время определения непосредственно кибербезопасности 
законодателем на данный момент не дано, что на наш взгляд является 
досадным упущением. Так используя уже сложившиеся представления о 
информационной безопасности представляется возможным трактовать понятие 
кибербезопасности следующим образом. Кибербезопасность – это раздел 
информационной безопасности, посвященный обеспечению сохранности 
информации в компьютерной среде и предназначенной для безопасного и 
эффективного использования вычислительных устройств, к которым относятся, 
например, компьютеры и смартфоны, а также компьютерных сетей, например, 
сети «Интернет». 
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ПРЕСЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С НАХОЖДЕНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ  

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

SUPPRESSION OF OFFENSES CONCERNED WITH THE PRESENCE  
OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN THE AIRSPACE  

BY POLICE OFFICERS 
 
В статье рассматриваются вопросы использования беспилотных 

воздушных средств, создающих угрозу безопасности государству и обществу, 
возникающие в процессе их применения.  

 
The article discusses the use of unmanned aerial vehicles that pose a threat to 

the security of the state and society, arising in the process of their application. 
 
На сегодняшний день беспилотные воздушные суда (далее – БВС) 

становятся привычным явлением. Совместно с наземным оборудованием такие 
суда образуют комплексную автоматизированную систему. Они используются 
практически во всех сферах: военной – применение в военных операциях 
(российская операция по защите Донбасса и денацификации Украины), личной, 
хозяйственной и правоохранительной (визуальный контроль и наблюдение за 
охраняемыми объектами, патрулирование периметра охраны, обследование 
территории на которой произошла чрезвычайная ситуация, патрулирование 
территории при массовых беспорядках и т. д.). Таким образом, спектр 
применения указанных судов широк и может применяться как в мирных целях, 
так и рассматриваться как источник угрозы общественной и национальной 
безопасности. В частности, использование дронов для сбрасывания  
различных видов оружия на боевые средства, распыления химического, 
бактериологического видов оружия, распространения информации 
экстремистского характера, передаче лицам, находящимся в специальных 
учреждениях запрещенных предметов и т. д. Современные беспилотные 
летательные аппараты, обладают незначительными размерами, что затрудняет 
их обнаружение и противодействие им.  

Анализ зарубежных и отечественных статистических данных позволяют 
сделать вывод о возникающих проблемах, связанных с использованием БВС:  

1) встречаются ситуации столкновения квадракоптеров со зданиями и 
сооружениями, когда аппарат не справляется с управлением по тем или иным 
причинам, а также с людьми и причинением им телесных повреждений. 

2) при нахождении беспилотных летательных объектов в зонах 
ограниченного доступа, что приводит к ограничениям в их функционировании.  
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3) с помощью дронов передаются запрещенные предметы и вещества.  
4) осуществляется нелегальное наблюдение и сбор данных коммерческим 

БВС. 
5) могут использоваться при совершении террористических атак, 

например, в 2017 г. закрепленный на дроне снаряд попал в контейнер с 
топливом. 

Между тем есть и положительные моменты. Дроны могут активно 
применяться в правоохранительной деятельности: для осуществления визуального 
контроля за охраняемой территорией, обнаружения и задержания вооруженных 
преступников, лиц, совершивших побег из-под стражи, обеспечения безопасности 
дорожного движения и выявления нарушений ПДД и т.д.  

Как мы видим, при использовании БВС возникла необходимость 
законодательного регулирования и такие попытки были предприняты: 

1. Воздушный кодекс РФ внес изменения, подразделив гражданские суда 
на пилотируемые и беспилотные [1]. Беспилотное воздушное судно – это 
воздушное судно, управляемое пилотом, находящимся вне борта этого судна 
(внешний пилот).  

2. Внесены изменения в правила регистрации беспилотных гражданских 
воздушных судов. Нововведением стало получение разрешения для 
использования воздушного пространства. Так, постановку на учет воздушных 
судов массой до 30 кг осуществляет Федеральное агентство воздушного 
транспорта, а воздушные средства массой более 30 кг подлежат 
государственной регистрации, сертифицированию летной годности и должны 
получить свидетельство внешнего пилота. 

Вместе с тем, беспилотные средства, имеющие массу до 30 кг, считаются 
не представляющими опасности и противоправная деятельность, связанная с их 
использованием, остается за рамками законодательного регулирования и 
применения мер принуждения.  

3. Внесены изменения в законодательные акты, касающиеся пресечения 
противоправных действий, связанных с использованием БВС. Так ч.1 ст.13, п. 5 
ч. 3 ст. 23 Федерального закона «О полиции» [2] (далее - закон «О полиции») 
дает право сотрудникам полиции пресекать нахождение воздушных средств над 
местами проведения массовых мероприятий и прилегающих территорий, 
проведение неотложных следственных действий, оперативно-розыскных 
мероприятий. Такое пресечение допускается, в том числе и путем уничтожения 
БВС.  

4. 30.04.2020 был принят приказ МВД № 252 [3], в соответствии с 
которым устанавливается порядок принятия решения и перечень должностных 
лиц, уполномоченных принимать решение о пресечении нахождения БВС над 
указанными в законе местами. Уполномоченное должностное лицо обязано 
принять меры по установлению контакта с внешним пилотом, его 
оповещением, определить причастность БВС и его внешнего пилота к 
совершению противоправных действий. Вместе с тем, в условиях сложности 
той или иной ситуации, ограниченного времени для принятия решения данная 



 
353 

задача будет затруднительной для исполнения в правоприменительной 
практике.  

Таким образом, анализ имеющихся на сегодняшний день 
законодательных норм, касающихся эксплуатации и применения беспилотных 
воздушных средств, позволяет выделить следующие решения, представляющие 
интерес для российского законодателя:  

1. Необходимо обучение сотрудников ОВД, по выполнению 
функциональных задач, связанных с БВС;  

2. Необходимы регламенты использования БВС органами внутренних 
дел. 

3. Необходимо внести изменения в соответствующие законодательные 
акты в части получения, передачи, обработки и хранении информации 
полученной при фото-видео фиксации БВС. 

4. Внести изменения в нормативные акты в части использования 
информации, полученной с использованием БВС в административном, 
уголовном и гражданском процессе. 

Все вышеуказанные вопросы требуют скорейшего системного 
законодательного разрешения.  
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ ОВД  
ВО ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР,  

СВЯЗАННЫХ С ПАНДЕМИЕЙ 
 

ON SOME PROBLEMIC ISSUES WHEN IMPLEMENTING  
THE OFFICIAL DUTIES OF ATS EMPLOYEES DURING PANDEMIC 

RESTRICTIVE MEASURES 
 
В статье представлены: некоторые проблемы и сложности 

осуществления служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел 
во время действия ограничительных мер, связанных с пандемией. 

 
The article presents: some problems and difficulties in the implementation of 

official duties of employees of the internal affairs bodies during the restrictive 
measures associated with the pandemic. 

 
За последние десятилетия в мире происходили неоднократно вспышки 

различных инфекционных заболеваний. Инфекционные заболевания 
характеризуются высокой скоростью распространения и заражения населения. 

Во всем мире 2019 года по настоящее время распространяется инфекция 
коронавируса. Международный комитет по таксономии вирусов присвоил 
официальное название возбудителю инфекции – SARS-CoV-2. В 2020 году 
было объявлено о наступлении пандемии. Возникла необходимость введения 
мер ограничительного характера на различных территориях распространения 
пандемии.  

Международное и российское законодательства, а также 
законодательства большинства стран, закрепляют административную и 
уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил (нарушение карантинного режима или режима самоизоляции). У 
сотрудников ОВД в этой связи помимо основных, появляются дополнительные 
служебные обязанности по обеспечению соблюдения населением всех мер, 
направленных на предотвращение распространения эпидемии. Несмотря на все, 
сами сотрудники органов внутренних дел должны также соблюдать все 
санитарно-эпидемиологические требования при выполнении своих служебных 
обязанностей. Возникают проблемы четкого определения и реализации 
служебных обязанностей сотрудников ОВД во время действия 
ограничительных мер, связанных с пандемией. 

Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди 
населения в очаге заражения постоянно проводится комплекс 
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противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, к которым 
относятся обсервация и карантин. 

Обсервация – комплекс мероприятий, предусматривающий усиленное 
наблюдение за очагом поражения и проведение в нем лечебно-
профилактических и ограничительных мероприятий. Срок обсервации 
определяется длительностью инкубационного периода для конкретного 
эпидемиологического заболевания и исчисляется с момента изоляции 
последнего больного и окончательной дезинфекции в очаге поражения. 

При обсервации предусматривается: ограничение въезда в очаг 
поражения и выезда из него; ограничение общения; запрещение вывоза из очага 
имущества без предварительной дезинфекции его; медицинское наблюдение с 
целью своевременного выявления больных, их изоляция и госпитализация; 
усиленный медицинский контроль за проведением санитарно-гигиенических 
мероприятий; экстренная профилактика. 

Органы внутренних дел в случае установления режима обсервации 
обеспечивают ограничение въезда и выезда и ограничение транзитного потока 
всех видов транспорта. 

В случае обнаружения возбудителей особо опасных инфекций 
устанавливается карантин. Карантин - комплекс режимных, административных, 
санитарных и противоэпидемических мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения инфекционных болезней или ликвидацию 
очага поражения. 

Введение карантина означает осуществление широкого комплекса 
ограничительных административно-хозяйственных, санитарно-гигиенических, 
лечебно-профилактических, противоэпидемических мероприятий, объем, и 
характер которых определяются видом инфекции. 

Дополнительно к мероприятиям обсервации при карантине 
осуществляются следующие мероприятия: 

1. Охрана очага поражения; 
2. Установление строгого режима поведения; 
3. Организация службы для обеспечения выполнения правил карантина. 
В соответствии с ФКЗ «О чрезвычайном положении», охрану очага 

заражения, запрещение выезда и въезда, запрещение вывоза имущества 
обеспечивают сотрудники ОВД. 

Таким образом, в период пандемии на территории устанавливаются 
санитарно-эпидемиологические требования и применяются ограничительные 
меры, которые носят обязательный характер и не соблюдение которых может 
повлечь ответственность в соответствии с КоАП РФ и УК РФ. Санитарно-
эпидемиологические требования устанавливаются Главным санитарным врачом 
Российской Федерации как для рядовых граждан, так и для должностных лиц. 
Кроме того, государственными органами РФ и субъектов РФ устанавливаются 
конкретные ограничительные меры по предотвращению распространения 
инфекционного заболевания, обеспечение соблюдения которых возлагается на 
правоохранительные органы. 
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В период распространения коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации введен «масочно-перчаточный» режим. При 
осуществлении своих служебных обязанностей сотрудникам ОВД предписано 
носить одноразовые медицинские маски и медицинские перчатки, которые 
должны сменятся каждые 2 часа. При входе в служебные помещения 
сотрудникам измеряется температура, а сами здания регулярно 
дезинфицируются и проветриваются. Кроме этого, всем сотрудникам также по 
возможности необходимо соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга, в 
связи с чем до настоящего времени отменены общие построения и собрания, а 
совещания рекомендуется проводить при помощи средств 
видеоконференцсвязи. 

Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и 
координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ 
осуществляет мониторинг за развитием эпидемиологической обстановки на 
территории РФ и обеспечивает необходимое взаимодействие с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти РФ по вопросам предупреждения 
распространения инфекции и участия территориальных органов внутренних дел 
в указанных мероприятиях. 

В органах МВД России организована рабочая группа по сбору, 
обобщению и анализу информации о деятельности территориальных органов 
МВД России по предупреждению распространения COVID-19 на территории 
РФ. В настоящее время сотрудники патрульно-постовой службы и участковые 
уполномоченные полиции территориальных органов МВД России продолжают 
принимать непосредственное участие в мероприятиях по: 

- установлению местонахождения лиц, прибывающих на территорию 
Российской Федерации из стран с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой, связанной с распространением COVID-19, и оказанию содействия 
представителям Роспотребнадзора в проведении мероприятий по контролю за 
соблюдением указанными лицами установленных карантинных ограничений; 

- выявлению и привлечению к ответственности лиц, нарушивших 
установленные карантинные ограничения; 

- охране общественного порядка на улицах и в иных общественных 
местах, в том числе в местах дислокации обсервационных пунктов и лечебных 
учреждений; 

- предупреждению распространения инфекционных заболеваний среди 
лиц, содержащихся в специальных учреждениях органов внутренних дел 
(изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 
внутренних дел; специальные приемники для содержания лиц, арестованных в 
административном порядке; центры для содержания иностранных граждан; 
центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей), в 
том числе по раздельному размещению иностранцев, в отношении которых 
должны проводиться карантинные мероприятия. 
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Сотрудники патрульно-постовой службы контролируют соблюдение 
«масочно-перчаточного» режима в общественных местах. Участковые 
уполномоченные сотрудники полиции проводят наблюдение за соблюдением 
режима самоизоляции по месту жительства теми лицами, кому 
Роспотребнадзор выдал соответствующее предписание. 

Коснулись нововведений в связи с пандемией и сотрудники ГИБДД.  
В подразделениях Госавтоинспекции введен особый режим работы, который 
предусматривает минимизацию личного общения в ходе предоставления 
госуслуг, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях. Кроме того, сотрудники ГИБДД 
проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. 

В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок сотрудники 
ГИБДД проверяют использование медицинских масок водителями и 
пассажирами общественного транспорта, наличие которых является 
обязательным при нахождении в общественных местах. Сотрудники указанного 
подразделения проводят разъяснительную профилактическую работу с 
водителями и пассажирами общественного транспорта. При помощи 
специальных баз данных осуществляется контроль соблюдения ограничений, 
введенных режимом повышенной готовности. 

Наибольшее внимание ГИБДД обращает на соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований водителями общественного транспорта, 
осуществляющими перевозку пассажиров в данный момент. Останавливая 
маршрутный транспорт, инспектора напоминают пассажирам и водителям о 
необходимости обязательного ношения медицинских масок и соблюдения мер 
личной безопасности в период действия режима повышенной готовности. 

Проведение всех служебных мероприятий подразделениями органов 
внутренних дел в период режима повышенной готовности направлены на 
замедление и предотвращение распространения коронавируса и строгого 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. 

Можно выделить особенности выполнения служебных обязанностей 
сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации при 
расследовании преступления. Все следственные действия в условиях 
расследования события, связанного с коронавирусной инфекцией, должны 
проводиться с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Например, 
при осмотре места происшествия все находящиеся на месте происшествия 
должны быть в респираторах и одноразовых медицинских перчатках, которые 
необходимо менять каждые 2 часа, либо в специальном защитном костюме, 
предусмотренном для медицинских работников, находящихся в «красной зоне» 
больничного учреждения. Изымать предметы и документы с места 
происшествия можно, однако они должны быть упакованы в одноразовые 
контейнеры, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
требованиям содержания медицинских объектов группы «В». В указанных 
контейнерах они должны храниться до проведения их дезинфекции, без 
которой не может быть осуществлен их последующий осмотр. В случае 
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проведения осмотра места происшествия в помещении, в котором находился 
зараженный коронавирусом гражданин, следователь фиксирует информацию на 
электронном носителе в специальном защитном чехле. Протокол в таком 
случае оформляется после выхода из помещения в безопасной зоне. 

Также ярким примером осложнения работы сотрудников ОВД по 
расследованию преступлений может являться допрос участников уголовного 
судопроизводства. Допрос очевидцев и иных свидетелей может быть осложнен 
тем фактом, что указанные лица являются «контактными» (то есть с 
подозрением на наличие COVID-19) или заболевшими коронавирусной 
инфекцией (пациентов медицинских учреждений или находящихся по месту 
жительства на режиме самоизоляции). Для допроса «коронавирусных» 
участников уголовного судопроизводства, проходящих лечение на дому, 
следователь должен связаться с ними (по телефону), выявив дату окончания их 
карантинного режима. До этого времени допрос не может быть проведен, 
поскольку это будет нарушением санитарно-эпидемиологических правил. В 
случае госпитализации участников, которых необходимо допросить в рамках 
уголовного судопроизводства, следователю необходимо обратиться в 
медицинскую организацию (врачебную комиссию или непосредственно к 
лечащему врачу), в которой они находятся. При этом в условиях обсерватора 
или стационара всеми участниками следственного действия должны быть 
соблюдены санитарные требования нахождения в помещении с больными, 
зараженными коронавирусом (специальный защитный костюм). В «красной» 
зоне не могут быть использованы бумажные средства для фиксации показаний, 
все показания фиксируются на технические средства, которые должны быть в 
специальных защитных чехлах. 

Таким образом, в связи с распространением коронавирусной инфекции и 
действия режима пандемии возникли некоторые проблемы и сложности 
осуществления служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. 
В первую очередь сотрудниками, как и остальными гражданами, должны быть 
соблюдены санитарно-эпидемиологические требованию по ношению 
медицинских масок и перчаток в общественных местах, в том числе в 
служебных помещениях, в которых должна проводиться дезинфекция. В 
обязанности сотрудников некоторых подразделений таких, как ГИБДД, 
патрульно-постовая служба, УУП, входят проверка соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований гражданами в общественных местах, а также 
профилактическая работа по предупреждению распространения коронавируса. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА УЧЕТА ПО ЛИНИИ 
ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  

В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСТКОГО РЫНКА 
 

FEATURES OF BRINGING TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 
FOR VIOLATION OF THE ACCOUNTING PROCEDURE FOR THE 
PRODUCTION AND TURNOVER OF ALCOHOLIC BEVERAGES  

IN THE CONSUMER MARKET 
 
В настоящей статье обосновывается позиция о том, что в деле 

привлечения к административной ответственности за нарушение порядка 
учета по линии производства и оборота алкогольной продукции в сфере 
потребительского рынка гораздо более эффективными являются 
административные методы воздействия. Рассмотрена проблема 
соотношения понятий «нефиксация (отсутствие фиксации)» и «незаконный 
оборот», приведены примеры судебной практики. 

 
This article substantiates the position that administrative methods of influence 

are much more effective in bringing to administrative responsibility for violation of 
the accounting procedure for the production and turnover of alcoholic beverages in 
the consumer market. The problem of correlation between the concepts of «non-
fixation (lack of fixation)» and «illegal trafficking» is considered, examples of 
judicial practice are given. 

 
Государство усиливает давление на бизнес в части привлечения к 

административной ответственности. При назначении административного 
наказания выбираются наиболее жесткие санкции и назначаются максимально 
предусмотренные административные штрафы. Юридическим лицам все 
тяжелее и тяжелее отстоять свои интересы при рассмотрении 
административных дел. Компаниям приходится с «запасом» представлять 
доказательства отсутствия правонарушения. Бремя доказывания наличия в 
действиях (бездействии) лица административного правонарушения, как и 
связанные с этим издержки, несет уже не контролирующий орган, а бизнес. 

Немаловажную роль в усилении контрольно-надзорной деятельности 
играет так называемая «палочная» система или «АППГ+1» – неформальное 
название системы статистической оценки деятельности подразделений 
правоохранительных органов, которая основывается на том, что показатели 
будущего отчетного периода не могут быть ниже показателей предыдущего. 
Практики данной системы и сопутствующая система отчетности 
распространились или были позаимствованы уже и гражданскими органами 
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государственного аппарата. Один из главных минусов данной системы оценки 
эффективности работы контрольных органов в том, что она направлена на 
формальное повышение результатов отчетности, а не на реальную работу  
«на земле» для эффективной профилактики и предупреждения совершения 
административных правонарушений. 

Применительно к потребительскому рынку следует констатировать, что 
он выступает своего рода регулятором отношений товаропроизводителей и 
потребителей, им стимулируется производство конкурентоспособных товаров, 
что оказывает воздействие на экономику государства в целом. Вместе с тем, в 
научной литературе понятие «потребительского рынка» определено достаточно 
неоднозначно, а на законодательном уровне оно не закреплено. В связи с чем на 
практике возникают сложности, связанные с отнесением правонарушений к 
рассматриваемой категории.  

Административные правонарушения в области производства и оборота 
алкогольной продукции относят к правонарушениям в сфере 
предпринимательской деятельности. В КоАП РФ этому посвящены статьи 
14.16, 14.17, 14.17.1, 14.17.2, 14.18, 14.19 [1]. 

Считаем необходимым констатировать, что в настоящее время в деле 
привлечения к административной ответственности за нарушение порядка учета 
по линии производства и оборота алкогольной продукции в сфере 
потребительского рынка (далее - административные правонарушения) гораздо 
более эффективными становятся административные методы. Причинами 
смещения акцентов именно в пользу административных методов является 
следующее: 

1. Повышение административных штрафов и новые статьи не вызывают 
большого резонанса и обвинения в давлении на бизнес. 

2. Штраф считается гуманным наказанием. 
3. Отсутствует ответственность за незаконное административное 

давление. 
4. Низкая детализация процесса и маленькие возможности для защиты. 
5. Нет четкого перечня действий, за которые предусмотрена 

ответственность. 
Можно выделить несколько факторов, объясняющих превалирование 

административного преследования бизнеса над уголовным. Прежде всего, 
преступлений в сфере предпринимательской деятельности совершается 
объективно меньше, чем административных правонарушений. Все же любое 
преступление, включая и экономические составы, это деяние с весьма сложной 
юридической конструкцией.  

В состав «предпринимательских преступлений», как правило, входит 
прямой умысел, то есть правоохранителям необходимо доказать наличие 
определенной подготовки, совершения ряда действий, которые направлены на 
достижение преступного результата и его сокрытие. Деяния же, совершаемые 
по неосторожности, чаще всего могут быть признаны преступлением, только 
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если они повлекли действительно тяжкий результат (к примеру, причинение 
вреда здоровью человека). 

В противоположность этому административные правонарушения могут 
не подразумевать ни умысла, ни каких-либо общественно опасных 
последствий, достаточно лишь формального нарушения требований 
законодательства. А, учитывая степень «зарегулированности» 
предпринимательской сферы, отступление от буквы закона не допустить иногда 
сложнее, чем допустить. Достаточно вспомнить огромные массивы законов и 
подзаконных актов различного уровня в сферах трудового, миграционного, 
экологического, санитарно-эпидемиологического и иных отраслей права. 
Начиная бизнес, связанный с оборотом алкогольной продукции, человек уже с 
первых дней попадает в океан правового регулирования, в котором способен 
сориентироваться и не каждый профессиональный юрист. Поэтому огромная 
доля административных правонарушений совершается в отсутствие какого-
либо неправомерного мотива и без извлечения выгоды - исключительно по 
недосмотру руководства или нерасторопности сотрудников, вследствие 
нехватки финансов или стечения иных обстоятельств. 

Соответственно, по административным статьям куда шире и круг 
органов, стоящих на страже закона. Если производство по уголовному делу в 
основном подведомственно полиции и следственному комитету (доля иных 
правоохранительных ведомств крайне мала), то только перечень органов, 
уполномоченных выявлять административные правонарушения и привлекать за 
них к ответственности, может занять несколько страниц. Причем в отличие от 
уголовного судопроизводства, где главной инстанцией является суд, многие 
составы административных правонарушений предполагают участие судебных 
органов только на стадии обжалования (если жалоба поступит), а решение по 
существу дела в таких случаях выносится органом исполнительной власти. 

Конечно, задачи у уголовного и административного процессов схожие - в 
обоих случаях государственные органы реагируют на нарушения 
законодательства. Однако в уголовном судопроизводстве к ответственности 
привлекается только физическое лицо - человек. Целями же уголовного 
наказания считаются восстановление социальной справедливости, компенсация 
ущерба, исправление виновного, превенция преступлений.  

По административным статьям в сфере предпринимательской 
деятельности лицом, привлекаемым к ответственности, является чаще всего 
организация или должностное лицо, санкции в отношении которых, как 
правило, имеют финансовый характер. Работа по делам об административных 
правонарушениях имеет важный для государства побочный эффект - 
пополнение бюджета, и государство в лице государственных органов этим 
инструментом активно пользуется. 

Кроме того, административные процедуры гораздо быстрей и проще, чем 
уголовные. Можно много говорить о том, что степень правовых гарантий по 
административным делам не должна уступать уголовному судопроизводству, 
поскольку обе данные отрасли правоприменения связаны с ограничением 
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конституционных прав граждан, являются вмешательством в частные дела и с 
точки зрения принципа справедливости требуют одинаковой тщательности в 
установлении обстоятельств дела и соблюдении прав участников процесса. 
Однако на практике отличия просто разительны. При производстве по 
уголовным делам закон обязывает правоохранителей выяснять крайне широкий 
перечень обстоятельств, закрепленных в ст. 73 УПК РФ [2], по сути - 
устанавливать объективную истину о расследуемом событии. 
Административное же судопроизводство тяготеет к упрощенной процедуре, не 
имеющей столь четко выраженной стадийности и не рассчитанной на 
состязательный процесс, особенно по тем составам административных 
правонарушений, решение по которым принимается не судом. 

Наконец, столь разительные отличия в количестве уголовных и 
административных дел объясняются еще и тем, что любое сколько-нибудь 
значимое решение по уголовному делу требует большого числа согласований 
на разных уровнях, вовлечения большого числа ресурсов, тогда как по 
административным делам достаточно лишь рядового исполнителя. 

Кроме того, обращаясь к правоприменительной практике, отметим 
наличие проблемного момента в части соотношение понятий «нефиксация 
(отсутствие фиксации)» и «незаконный оборот». В настоящее время 
нефиксация практически любой информации из всей цепочки товарооборота 
алкогольной продукции влечет за собой привлечение к административной 
ответственности. При этом встает закономерный вопрос: что подразумевает под 
собой нефиксация и как она соотносится с незаконным оборотом алкогольной 
продукции? Так, например, в некоторых делах судами указывается, что понятие 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
информация о которых не зафиксирована в установленном порядке в ЕГАИС, 
тождественно понятию незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, то есть предполагает незаконную реализацию 
продукта [3]. 

Практика по аннулированию лицензии разграничивает понятия 
«нефиксация в ЕГАИС» и «незаконный оборот»: судами указывается, что для 
признания алкогольной продукции находящейся в незаконном обороте, 
необходима совокупность двух условий: производство и реализация 
алкогольной продукции, информация о которой не зафиксирована в 
установленном порядке в ЕГАИС [4]. 

Вместе с тем, как нам представляется, должно являться обязательным 
наличие двухфакторной системы подтверждения незаконного оборота. 
Нарушение порядка фиксации в части нарушения сроков, технических ошибок 
при условии совпадения объемов оборота в силу неравнозначности 
применяемой меры ответственности не должны признаваться тождественными 
незаконному обороту. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕПОВИНОВЕНИЯ ЗАКОННЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ СОТРУДНИКОВ ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ХОДЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ 

ФАКТОВ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ  
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 

 
FEATURES OF OVERCOMING DISOBEDIENCE TO THE LEGAL 

REQUIREMENTS OF EMPLOYEES OF THE ROAD PATROL SERVICE  
OF THE STATE ROAD SAFETY INSPECTORATE IN THE COURSE  
OF IDENTIFYING AND SUPPRESSING THE FACTS OF DRIVING  

A VEHICLE IN A STATE OF INTOXICATION 
 
Выявленные в состоянии опьянения и управляющие транспортными 

средствами испытывают обоснованные репрессии со стороны государства в 
лице уполномоченных лиц, выражающиеся на начальном этапе 
правоотношений в применении установленных мер пресечения и иного 
принуждения. Очевидно, что большинство из них находясь в состоянии 
опьянения не соглашаются с законными требованиями и оказывают 
неповиновение и даже сопротивление, которое может выражаться как в 
активном противодействии сотрудникам ДПС Госавтоинспекции, так и в 
пассивном неповиновении. 

 
Those identified in a state of intoxication and driving vehicles experience 

justified repression by the state in the person of authorized persons, expressed at the 
initial stage of legal relations in the application of established measures of restraint 
and other coercion. It is obvious that most of them, being in a state of intoxication, do 
not agree with the legal requirements and show disobedience and even resistance, 
which can be expressed both in active opposition to traffic police officers of the State 
Traffic Inspectorate and in passive disobedience. 

 
Активное неповиновение, согласно нашему исследованию, выражается в 

следующих видах негативного поведения: 
1) отказ остановиться, несмотря на требование сотрудника ДПС ГИБДД 

(56% случаев); 
2) использование физической силы, и транспортного средства, предметов 

и вещей чтобы уйти от ответственности (пересаживание с места водителя на 
соседнее, обмен мест с пассажиром, употребление спиртных напитков уже 
после остановки, вступление в конфликт с сотрудником полиции, съемка его 
действий на мобильный телефон, с запугиванием, отталкивание от 
транспортного средства и попытка уехать после остановки, причинение 
сотруднику полиции физических увечий) (33%); 
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3) убегание из транспортного средства, в т.ч. после преследования или в 
ходе (после) беседы с сотрудником ДПС (11%). 

Пассивное неповиновение, заключается в следующих видах негативного 
поведения: 

1) отказ предъявлять документы, установленные Правилами дорожного 
движения (73%); 

2) отказ или уклонение от общения с сотрудников ГИБДД (водитель 
запирается в транспортном средстве) (11%); 

3) уклонение от выражения и фиксации воли лица при вопросе о желании 
или нежелании пройти освидетельствование, или медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения (лицо то соглашается, то 
отказывается, затягивая процессуальное время) – 16%. 

Рассмотрим наиболее характерные виды конфликтного поведения более 
подробно и сформулируем рекомендации сотрудникам ДПС Госавтоинспекции 
для их преодоления. 

Отказ остановиться, несмотря на требование сотрудника ДПС ГИБДД, 
является наиболее частой и общественно опасной формой неповиновения в 
виду того, что нетрезвый водитель способен причинить вред себе и 
окружающим управляя транспортными средством и уходя от преследования, 
которое вынуждены организовывать сотрудники ДПС. 

В теории, такой отказ в большинстве случаев не связан с 
подтвержденным подозрением о том, что транспортным средством управляет 
именно нетрезвый водитель. Однако, в практике, используя методы выявления 
нетрезвых водителей, рассмотренных нами выше, можно получить 
ориентирующую информацию и приступить к ее проверке преследуя 
транспортное средство и принимая меры к его принудительной остановке. 

Административный регламент предписывает сотрудникам ДПС 
подходить к остановленному ТС и предлагать водителю выйти из кабины 
(салона) в том числе, когда имеются достаточные основания полагать, что 
водитель находится в состоянии опьянения. 

Если имеются основания полагать, что в транспортном средстве может 
находиться правонарушитель, не следует сразу подходить к автомобилю, так 
как водитель может подпустить сотрудника ДПС на минимальное расстояние, а 
затем резко надавить на педаль газа. Инспектор потеряет время на возвращение 
к патрульному автомобилю и запуск двигателя, что помешает ему 
незамедлительно начать преследование транспортного средства лица, 
подозреваемого в управлении в состоянии опьянения. 

Нередко, водитель не соглашается остановиться даже на неоднократные 
законные требования сотрудников ДПС и продолжает движение даже при 
применении по транспортному средству оружия. 

Так, во время несения службы инспекторами ДПС ОГИБДД МО МВД 
России «Эхирит-Булагатский» их внимание привлек автомобиль ВАЗ-2106, 
водитель которого двигался с большой скоростью. 

Включив проблесковые маячки и спецсигналы, сотрудники начали 
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преследовать автомобиль. Надеясь скрыться, правонарушитель неоднократно 
совершал опасные маневры и создавал аварийные ситуации. 

 Для остановки транспортного средства инспекторы решили применить 
табельное оружие. Выбрав безопасный участок дороги, инспектор ДПС сделал 
несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако это не возымело на 
злоумышленника должного действия. Тогда сотрудник продолжил стрельбу, но 
уже по колесам. С пробитыми шинами «автомобиль был остановлен.  

Сидевший за рулем 21-летний житель поселка Усть-Ордынский с явными 
признаками алкогольного опьянения попытался убежать, но был задержан. 
Позже, инспекторы выяснили, что водительское удостоверение ему не 
выдавалось, а транспорт принадлежит знакомому [1].  

Грамотная и своевременная остановка транспортного средства – это 
основополагающая часть деятельности по выявлению исследуемых нами 
правонарушений. Она производится согласно Административного регламента 
на проезжей части или обочине дороги.  

При подходе к транспортному средству обеспечиваются меры 
безопасности и взаимная страховка сотрудников наряда. 

Необходимо помнить, что в ходе общения с правонарушителем любое 
необдуманное действие может стать причиной получения травм сотрудником 
ДПС либо его гибели. 

Остановка транспорта, как правило осуществляется при помощи жезла 
регулировщика, жестом руки или с использованием сигналов 
громкоговорящего устройства, которые подаются своевременно в целях 
исключения возможного применения водителем автомобиля экстренного 
торможения, порой приводящее к заносу, попутному столкновению, опасному 
маневрированию и т. д. [2].  

Остановив транспортное средство, водитель которого подозревается в 
употреблении опьяняющих веществ, сотрудники ДПС действуя в составе 
наряда, всегда должны представлять, что они осуществляют принудительные 
действия в отношении лиц, намерения которых чаще всего неизвестны, 
вследствие чего существует вероятность агрессии, применения насилия, 
неповиновения и даже вооруженного сопротивления. 

Сотрудник ДПС должен быть готов к тому, что водитель не остановится 
(правонарушитель может создать видимость остановки и проехать дальше либо 
попытаться совершить наезд на сотрудника). Следовательно, инспектору 
следует встать таким образом, чтобы можно было уклониться от наезда. 

Если автомобиль правонарушителя остановился, создав препятствие для 
других ТС, то сотрудник ДПС обязан предложить водителю переместить его 
(например, съехать с дороги на обочину, поставить ТС параллельно полосе 
проезжей части и т. д.). 

Уже при подходе к двери водителя, сотруднику ДПС нужно визуально 
оценить обоснованность своих предположений о нахождении за рулем лица в 
состоянии опьянения и исходя из полученной информации строить дальнейший 
алгоритм своего поведения.  
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Следует визуально наблюдать за реакцией водителя и пассажиров, 
перемещениями внутри салона (кабины) и внешним видом, а уже затем уже 
представиться, и попросить для проверки документы [3]. 

При подтверждении предположения напарник должен привлечь к 
процессу понятых, у которых перед проведением процессуальных действий 
необходимо проверить личность. Как правило, в качестве понятых, выступают 
водители транспортных средств, у которых должны быть в наличии документы 
на право управления транспортным средством [4].  

Процесс общения с участником дорожного движения начинается с 
представления сотрудника ДПС, объяснения лицу, подозреваемому в состоянии 
опьянения, причин остановки транспортного средства и проверки документов.  

Модель управления процессом общения выглядит следующим образом: 
участник № 1 — это сотрудник ДПС со своими сильными и слабыми чертами 
личности, развитыми и неразвитыми способностями, знаниями, умениями, 
навыками, самооценкой, уровнем притязаний (адекватным, завышенным, 
заниженным) и другими индивидуальными качествами, участник № 2 — это 
водитель или водитель и пассажиры с разнообразными личностными и 
человеческими положительными качествами и отклонениями.  

Любое прямое воздействие на психику собеседника является стимулом, 
импульсом, раздражителем и неизменно вызывает реакцию (информацию 
обратной связи), которая может и должна оцениваться как положительный или 
отрицательный результат. 

При беседе с задержанным следует помнить, что в ходе 
непосредственного контакта с водителем следует обращать внимание на: запах 
из автомобиля (в холодную погоду может быть особенно резко заметен, так как 
окна автомобиля были закрыты); наличие открытых бутылок со спиртными 
напитками; громкость включения автомагнитолы; сильный посторонний запах 
изо рта (например, бензина, одеколона, укропной воды, различных эссенций, 
ментола, мяты, лаврового листа, мускатного ореха и др.).  

При употреблении снотворного у водителей отмечают: покраснение, 
потение лица, сонливость, течение слюны с уголков губ, блеск глаз, 
расширение зрачков, пошатывающаяся походка, дрожание пальцев рук, 
невнятная «смазанная» речь). Как правило, такие лица сильно возбуждены, 
озлоблены, ведут себя грубо и цинично [5]. 

Положительный результат можно расценивать как приближение или 
достижение цели в процессе общения, отрицательный результат оценивается 
как необходимость использования других стимулов [6]. 

Предлагая водителю выйти из ТС, сотрудник полиции должен 
поздороваться, представиться, предъявить служебное удостоверение и 
сообщить о необходимости осуществления следующих действий: 1) заглушить 
двигатель; 2) зажечь габаритные огни в условиях недостаточной видимости; 3) 
включить стояночный тормоз. 

Сотрудник ДПС не должен оставлять без внимания и внешние признаки 
возможного проявления агрессии со стороны правонарушителя: 
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– сокращение дистанции с сотрудником полиции; 
– высказывание угроз и оскорблений; 
– сжимание и разжимание кистей рук (раздражительность); 
– периодическое нанесение себе ударов кулаком в грудь (высокий 

уровень нервного возбуждения); 
– отклонение корпуса туловища назад (пренебрежение); 
– постукивание ногой (нервозность); 
– принятие оборонительной (руки, скрещенные на груди) или 

агрессивной (боксерская стойка) позы. 
В случаях, если водитель и пассажиры не выполняют законных 

требований сотрудника ДПС, ведут себя вызывающе, находятся в состоянии 
опьянения, оскорбляют полицейского или угрожают ему, наряд ДПС должен 
действовать быстро и решительно, особенно в ситуациях, когда не исключено 
вмешательство в конфликт окружающих (прохожих, родственников).  

Задержанных, проявляющих агрессивность, следует незамедлительно 
доставить в ближайший территориальный ОВД. Однако при неравенстве сил и 
отсутствии необходимых средств не следует пытаться кого-либо задерживать. 
В подобных ситуациях нужно проявлять терпение, сдержанность, дружелюбие, 
легендировать причину остановки транспортного средства [7]. 

При явном перевесе сил целесообразно на первоначальном этапе 
отказаться от задержания правонарушителей.  

Нужно запомнить их приметы и так, чтобы не слышали окружающие, 
информировать об этом дежурного ОВД и соседние посты полиции для под-
готовки заслонов на возможных путях движения правонарушителей либо 
оттянуть время до прибытия дополнительных сил [8]. 

Имеют место случаи противодействия сотрудникам ДПС, когда лицо 
запирается в транспортном средстве в надежде укрыться от остановивших его 
сотрудников. 

Так, в Белорецком районе Башкирии, на трассе Уфа – Белорецк, патруль 
ДПС в рамках рейда по выявлению пьяных водителей остановил грузовой 
автомобиль марки Mercedes-Benz. 

Водитель грузового автомобиля не выполнил законное требование 
сотрудника ГИБДД предъявить документы на транспортное средство, на право 
управления транспортным средством и на перевозимый груз. Заперся в кабине 
и отказался от дальнейшего общения с должностным лицом.  

Сотрудник ГИБДД на это применил физическую силу к транспортному 
средству, разбив стекло автомобиля, открыл дверь и задержал водителя.  

Суд позже признал последнего виновным в неповиновении законному 
требованию сотрудника полиции [9]. 

Федеральным законом от 21 декабря 2021г.  № 424-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О полиции» [10], в структуру данного Закона 
была введена ст. 15.1 и установлено право полиции вскрывать транспортные 
средства. Пункт 5 ч.1 названной статьи содержит право сотрудника полиции 
осуществлять вскрытие транспортного средства, в том числе проникновение в 
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него для применения мер обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении, если имеются основания полагать, что 
совершившее данное правонарушение лицо находится в состоянии опьянения. 

Однако подробный порядок реализации такого права, на сегодняшний 
день еще не установлен, поэтому, полагаем, сотрудникам ДПС следует 
действовать, руководствуясь законом и собственным усмотрением. 

Иногда в деятельности нарядов ДПС случаются ситуации отсутствия 
технического средства измерений для проведения освидетельствований, то 
есть, отсутствует реальная невозможность освидетельствовать лицо на месте. 

 Этого не стоит бояться, так как судебная практика в этих вопросах 
благосклонна к сотрудникам Госавтоинспекции. В частности, по мнению ряда 
судей, такая ситуация не является основанием для подозреваемого в 
управлении транспортным средством в состоянии опьянения лица отказываться 
от прохождения медицинского освидетельствования, так как требование 
должностного лица ГИБДД от этого не становится незаконным [11]. 

На агрессию и попытку применения в отношении сотрудников ДПС 
насилия, необходимо отвечать применением физической силы и специальных 
средств. Так, 41-летний водитель, житель Новгородской области уже 
привлекавшийся к административной ответственности за вождение в пьяном 
виде был снова задержан в таком же состоянии в селе Бронница, 
расположенном в Новгородском районе после преследования. 

Возбужденный спиртным водитель, пытался вытащить табельное оружие 
из кобуры сотрудника ДПС, проявлял агрессию, устроил потасовку и 
приказывал своей собаке, находившейся в автомобиле, напасть на инспекторов. 

Однако животное не стало нападать, и тогда водитель сам укусил одного 
из сотрудников полиции [12].  

Задержание лиц, выявленных в состоянии опьянения и управляющие 
транспортными средствами совершивших административные правонарушения 
в области безопасности дорожного движения является эффективным средством 
преодоления противодействия, и находят широкое применение. 

Тактические приемы задержания административных правонарушителей и 
лиц, подозреваемых в совершении преступлений, зависят от конкретных 
условий, в которых приходится действовать сотрудникам ДПС, и, прежде 
всего, от характера правонарушения и поведения задерживаемых, их 
количества, места задержания и времени, которое имеется для подготовки к его 
проведению [13]. 

Принимая решение о задержании, сотрудники полиции должны быстро 
уяснить для себя ряд вопросов и, прежде всего, являются ли обнаруженные 
лица правонарушителями, дать справедливую квалификацию их деяния и 
определить степень его общественной опасности (вредности) для соразмерного 
противодействия.  

Задержанию в нашем случае, обычно предшествует проверка документов. 
Однако, нельзя ограничиваться проверкой лишь внешнего вида предъявленных 
документов. Умело поставленные контрольные вопросы позволяют подчас 
выявлять опасных преступников. 
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Принимая решение о задержании, следует также учитывать: 
– пол, возраст правонарушителя; его физическую подготовку, психо-

логическое состояние (возбудимость агрессивность либо, наоборот, спо-
койствие, апатия);  

– физическое состояние (алкогольное опьянение, наркотическое 
опьянения, болезненное состояние и т.д.); 

– опасность лица для окружающих в случае оставления его в свободном 
состоянии; 

– проблемы самой процедуры задержания: удастся ли справиться с ним, 
не окажутся ли поблизости его сообщники, не придут ли ему на помощь 
посторонние граждане; 

– вероятность наличия у задерживаемого оружия, возможность его 
применения и последствия таких действий; 

– возможность и необходимость самому применять оружие. 
На наш взгляд в данном случае целесообразным будет следующая 

последовательность действий. 
Во-первых, задержание лица с применением специальных средств и 

физической силы, обездвиживание его, привлекая как можно меньше внимание 
окружающих и не создавая предпосылок для сочувствия правонарушителю. 

Затем, нужно доложить о происшествии дежурному по ОВД, или своему 
командиру. При необходимости, если требуется помощь, необходимо вызвать 
близлежащий наряд ДПС [14]. 

Задержание подозреваемого следует производить в соответствии с 
нормами ФЗ РФ «О полиции», нормами КоАП РФ.  В случае конфликта с 
задерживаемым, следует определить и привлечь к мерам обеспечения 
производства по делу двух понятых из числа наиболее участников дорожного 
движения. 

Отметим, что в процессе осуществления своей служебной деятельности 
сотрудники ДПС сталкиваются с разными водителями. Психологически, можно 
выделить следующие типы их личностей:  

1) личности, которые применяют неформальный тип общения, 
признаками которого являются: открытая агрессия, мимика, интонация, 
нервозность;  

2) личности, проявляющие чрезмерную самоуверенность и использующие 
фамильярное обращение;  

3) латентный тип личности, характеризующийся явными признаками 
волнения и неуверенности [15]. 

Все эти модели поведения довольно часто встречаются в деятельности 
сотрудников ГИБДД в ходе массовых мероприятий.  

Поэтому в любой ситуации процесс общения должен сопровождаться 
определенной мотивацией и расположением личности участника дорожного 
движения к сотруднику ОВД.  

Сотрудник ДПС имеет право применять свою воздействующую тактику и 
профессиональную уступчивость, которые должны быть не слишком 
навязчивыми. 
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Следует отметить, что водитель не всегда правильно воспринимает и 
может правильно отреагировать на проявление различных приемов 
воздействия, в результате чего некоторые личности стараются отстраниться от 
ситуации и начинают воспринимать все действия сотрудника ГИБДД 
исключительно негативно.  

Результатом данного негатива становится непонимание, т. е. состояние 
психики, которое возникает в определенный период времени и блокирует 
функции коммуникации. 

Такое непонимание образуется прежде всего в результате получения 
отрицательных эмоций, после чего может возникнуть психологическая 
неопределенность, характеризующаяся сомнениями и переживаниями, чувство 
тревоги и страх. Поэтому в подразделениях ДПС ГИБДД должно проводиться 
постоянное обучение личного состава навыкам общения и формированию 
психологической устойчивости. На наш взгляд, данное обучение решает 
следующие основные задачи:  

1) установление коммуникационного и психологического контакта с 
различными категориями граждан в максимально короткий период времени;  

2) использование теоретических знаний в конфликтных ситуациях;  
3) формирование морально-устойчивых качеств сотрудников ГИБДД в 

процессе исполнения должностных обязанностей.  
В результате получения данной информации сотрудники 

Госавтоинспекции смогут формировать свое поведение в различных 
стрессовых ситуациях с использованием индивидуального подхода.  

Кроме того, на наш взгляд, следует создавать алгоритмы процесса 
общения для разных категорий участников дорожного движения [16]. 

Подводя итог, рассмотренному в работе, сформулируем следующие 
выводы. 

1. Наше исследование убедительно показало, что в деятельности по 
выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии 
опьянения в ходе дорожно-патрульной службы должностными лицами 
Госавтоинспекции, проявляется несколько типичных ситуаций. 

Наиболее часто водителей, находящихся в транспортном средстве в 
состоянии опьянения обнаруживают в транспортном потоке, а также при 
выходе лица, управляющего транспортным средством из мест, со свободным 
употреблением алкоголя, увеселительных заведений. 

Обнаружение, наиболее часто происходит визуально, путем применения 
метода наблюдения, посредством обнаружения нетрезвого водителя на улице, 
при посадке в транспортное средство и (или) анализа передвижения 
транспортного средства на значительном (от 100 метров и более) расстоянии от 
сотрудника ДПС, что подтверждается при его приближении. 

Менее часто водителей, находящихся в алкогольном опьянении 
выявлению с использованием приборов автоматической фиксации такого 
состояния и приборов, управляемых сотрудниками ДПС. 

Нами отмечается возрастающая эффективность выявления управления 
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транспортным средством в состоянии опьянения по устным и письменным 
сообщениям граждан, других участников дорожного движения, 
предоставленным ими видеозаписям.  

Все типичные ситуации, нами подробно рассмотрены и по ним 
сотрудникам ДПС сформулированы соответствующие рекомендации. 

2. Нами сформулирован уточненный предмет доказывания по составам 
административных правонарушений, входящих в ст. 12.8 КоАП РФ. 
Синтезированы элементы «стандарта доказывания». 

3. Исследованием установлено, что противодействие сотрудникам ДПС 
ГИБДД, выявляющим водителей, управляющих транспортными средствами в 
состоянии опьянения оказывается в двух формах. В форме активного 
неповиновения, которое, согласно нашему исследованию, выражается в 
следующих видах негативного поведения (по частоте встречаемости): 

1) отказ остановиться, несмотря на требование сотрудника ДПС ГИБДД; 
2) использование физической силы, и транспортного средства, предметов 

и вещей чтобы уйти от ответственности (пересаживание с места водителя на 
соседнее, обмен мест с пассажиром, употребление спиртных напитков уже 
после остановки, вступление в конфликт с сотрудником полиции, съемка его 
действий на мобильный телефон, с запугиванием, отталкивание от 
транспортного средства и попытка уехать после остановки, причинение 
сотруднику полиции физических увечий); 

3) убегание из транспортного средства, в т.ч. после преследования или в 
ходе (после) беседы с сотрудником ДПС. 

В форме пассивного неповиновения, которое заключается в следующих 
видах негативного поведения: 

1) отказ предъявлять документы, установленные Правилами дорожного 
движения; 

2) отказ или уклонение от общения с сотрудников ГИБДД (водитель 
запирается в транспортном средстве); 

3) уклонение от выражения и фиксации воли лица при вопросе о желании 
или нежелании пройти освидетельствование, или медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения (лицо то соглашается, то 
отказывается, затягивая процессуальное время). 

Наиболее характерные формы и виды противодействия рассмотрены. Им 
дана характеристика. Сформулированы рекомендации по преодолению 
противодействия сотрудникам ДПС ГИБДД, выявляющим водителей, 
управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЕЕ АКТУАЛЬНОСТИ 
И СВОЕВРЕМЕННОСТИ 

 
REFORMING THE INSTITUTION OF ADMINISTRATIVE 

RESPONSIBILITY: SOME QUESTIONS OF ITS RELEVANCE  
AND TIMELINESS 

 
В статье предпринята попытка обосновать необходимость назревшего 

изменения существующего административного законодательства. Подробно 
изучена Концепция нового кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, рассмотрена структура нового 
Кодекса, отдельно сделан акцент на предложенных законодателем новеллах 
закона, проанализированы существенные расхождения в существующих и 
предложенных нормах КоАП РФ.  

 
The article attempts to substantiate the need for urgent changes in the existing 

administrative legislation. The concept of the new Code of Administrative Offences of 
the Russian Federation is studied in detail, the structure of the new Code is 
considered, emphasis is placed separately on the novelties of the law proposed by the 
legislator, significant discrepancies in the existing and proposed norms of the 
Administrative Code of the Russian Federation are analyzed. 

 
Административная ответственность, которая широко применима в 

Российской Федерации за различные правонарушения, сейчас признается 
одним из самых значимых правовых инструментов. Учитывая стремительное 
развитие общественных отношений, а также постоянно меняющиеся объем 
задач и полномочий специальных органов и лиц, уполномоченных на 
рассмотрение административных дел, отрасль административного права 
претерпевает множество изменений, что приводит к существенному 
загромождению содержания законов, усложнению уяснения их смысла и утрате 
единства системы и структурированности. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП, 
Кодекс) был принят 20 декабря 2001 года Государственной Думой и вступил в 
силу с 1 июля 2002 года. С его появлением связывают новый этап постепенной 
стабилизации административного законодательства, что позволило избавиться 
от разрозненных нормативно-правовых актов, тем самым создать наиболее 
действенный механизм защиты прав и свобод человека и гражданина. В 
действующем законодательстве об административных правонарушениях с 
каждым годом увеличивается количество составов противоправных деяний. 
Ежегодно выявляется от 100 до 130 миллионов административных 
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правонарушений. Этот показатель негативно отражается как в целом на 
развитии современного общества, так и на качестве существующего 
российского законодательства, указывая на необходимость совершенствования 
моделей регулирования. По мнению доктора юридических наук Л.Л. Попова, 
недостатки законодательства об административных правонарушениях связаны: 
во-первых, с беспорядочным внесением изменений и дополнений в 
действующие нормативно-правовые акты; во-вторых, с отсутствием должных 
первооснов, отражающих фундаментальные представления об 
административной ответственности, о ее соотношении с иными видами 
юридической ответственности [1].  

В связи с этим для искоренения пробелов и недостатков, связанных с 
выработкой необходимых принципов, четких определений и действий 
уполномоченных органов, а также уточнения составов противоправных деяний, 
назрела необходимость разработки и принятии нового КоАП, в основе которого 
был бы проведен подробный анализ и качественное реформирование ряда 
норм, вызванные множеством нововведений по различным сферам 
деятельности.  

Начиная с 2016 по 2019 года в Кодекс вносилось большое количество 
изменений, свою редакцию поменяли множество статей. Масштабность этого 
явления подтверждается уже только тем, что известно более 100 официальных 
дат опубликования новых пакетов Федеральных законов по внесению 
изменений и поправок в КоАП РФ [2]. 

В начале 2019 года премьер-министр России Д.А. Медведев поручил 
подготовить концепцию нового КоАП, о чем было официально объявлено 
21 марта 2019 года в протоколе заседания правительства. В начале апреля 
2019 года премьер-министр распорядился создать межведомственную рабочую 
группу по подготовке нового КоАП. Представить в правительство концепцию 
нового КоАПа, направленную на систематизацию правового регулирования, 
следовало до 1 июня 2019 года. Указанный срок был соблюден и спустя 
2 месяца работы группы документ 1 июня был внесен в кабинет министров. В 
течение апреля – мая состоялось шесть заседаний этой рабочей группы. 
На официальном сайте Правительства РФ отмечается, что подготовленная 
Концепция обсуждалась 5 июня на совещании премьер-министра с 
заинтересованными представителями власти и в целом была одобрена, 
сообщает пресс-служба кабинета министра [3]. С 10 июня 2019 г. 
Правительством РФ опубликована Концепция нового кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, проект которой был 
внесен Минюстом России.  

На этот момент уже стали известны существенная разница и новации 
нового нормативно-правового акта. Для того, чтобы в этом разобраться, 
рассмотрим структуру действующего кодекса. Раздел I под названием «Общие 
положения» является теоретической основой кодекса, где даны характеристики 
понятиям, определен круг субъектов административной ответственности и 
другие вопросы, без которых функционирование всей системы представляется 
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сложным и практически неосуществимым. Раздел II «Особенная часть», 
содержащий развернутую систему всех административных правонарушений. 
Раздел III «Судьи, органы. Должностные лица, уполномоченные рассматривать 
дела об административных правонарушениях» включает нормы по реализации 
полномочий названных субъектов. Раздел IV «Производство по делам об 
административных правонарушениях» отражает порядок по рассмотрению и 
разрешению дел об административных правонарушениях. Раздел V 
«Исполнение постановлений по делам об административных 
правонарушениях» содержит важные основы административно-
исполнительного производства.  

Определив структуру действующего КоАП, соотнесем ее с положениями 
проекта нового кодекса. 

Во-первых, стоит обратить внимание на основные части, из которых 
строится концепция нового КоАП: введение, общие положения, особенная 
часть, субъекты административной юрисдикции, производство по делам об 
административных правонарушениях, исполнение административных 
наказаний и правовая помощь по делам об административных 
правонарушениях.  

Рассматривая эту структуру, сразу бросаются в глаза новые наименования 
и расположение глав в Разделе I «Общие положения». Так, сейчас отдельно 
вынесена глава «Административное правонарушение и административная 
ответственность». Глава II «Административное наказание» и Глава IV 
«Назначение административного правонарушения» преобразуется в одну 
единую главу 2.4. «Административное наказание и его назначение». Другой 
особенностью структуры проекта КоАП стало появление новых разделов: 
формирование «1. Введения», где обозначены основные предпосылки принятия 
нового Кодекса, а также планы эффективного предупреждения 
правонарушений; раздел «7. Правовая помощь по делам об административных 
правонарушениях» для обеспечения исполнения постановлений по делам об 
административных правонарушениях в случае невозможности реализации 
юрисдикционных полномочий за пределами Российской Федерации [4]. 

Во-вторых, выделим самые значимые положения концепции, отличаемые 
от прежде существовавших нормативно-правовых актов: 1) введение в Общую 
часть КоАП РФ институтов категоризации административных 
правонарушений; 2) сплошная нумерация норм; 3) понятие «состав 
административного правонарушения» становится более определенным; 
4) появление продолжаемого и длящегося административных правонарушений; 
5) закрепление новых принципов индивидуализации и справедливости; 
6) установление общих правил административной ответственности граждан РФ, 
не обладающих специальным правовым статусом; 7) выделение граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, в самостоятельную категорию субъектов 
административного правонарушения; 8) введение нормы о возможности 
применения к лицу, совершившему административное правонарушение, более 
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мягкого административного наказания, чем предусмотрено законом; 
9) увеличение объема нормативного материала за счет детализации процедуры 
и механизма производства по делам об административных правонарушениях; 
10) расширение перечня видов административных правонарушений; 
11) положения, содержащиеся как в общей, так и в процессуальной частях 
проекта КоАП РФ, не увязаны с нормами других федеральных законов, 
регулирующих административные правоотношения; 12) введение упрощенного 
порядка взыскания административных штрафов в целях обеспечения должного 
производства по делу об административных правонарушениях.  

Из вышеперечисленных отличий стоит выделить и необходимые для 
административного законодательства, а также сотрудников 
правоохранительных органов, уполномоченных применять нормы КоАП РФ 
новеллы рассматриваемой концепции:  

1) в тексте проекта даны базовые понятия таким определениям, как 
малозначительное, однородное, длящееся, повторное и др. правонарушения, 
понятие «вины», где большое внимание уделяется обстоятельствам, 
исключающим противоправность деяния.  

2) выделены различные категории административных правонарушений: 
менее значительные, не причиняющие крупного вреда; значительные, 
наносящие существенный вред охраняемым общественным отношениям, и 
грубые, влекущие серьезные последствия. Исходя из этого, за каждый из них 
предусмотрены разные суммы штрафов, вследствие чего могут проявляться 
принципы соразмерности наказания и вреда, индивидуализации.  

3) минимальная сумма штрафа, которая в настоящее время равна 100 
рублям, увеличивается до 500 рублей. Вместе с этим КоАП предусмотрел и 
соотношение причиненного вреда, благосостояния граждан, финансовое 
положение правонарушителей с размером штрафов. 

4) предлагается введение следующей формулы для расчета штрафов за 
грубое правонарушение: P (грубое правонарушение) = P (минимальный размер 
штрафа) + (P (максимальный размер штрафа) - P (минимальный размер штрафа) / 2). 

5) кроме этого возникает ряд мер, направленных на укрепление 
сотрудничества с органами административной юрисдикции при соблюдении 
определенных требований: совершение в установленный срок правил, за 
невыполнение которых лицо несет ответственность; возмещение вреда 
пострадавшим; уплата в течение 20 дней после вынесения постановления 
административного штрафа, который при данном условии уменьшается на 50%. 
Согласно концепции, нового КоАП РФ, представляется целесообразным 
предусмотреть возможность применения данной нормы не только к 
физическим лицам, но и к иным субъектам административной ответственности.  

6) отмечается увеличение перечня видов административных наказаний за 
счет: ликвидации юридического лица или прекращение деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя; исправительные работы на срок от 15 дней 
до двух месяцев c удержанием от 5 % до 20 % дохода правонарушителя по 
месту основной работы; лишение специального разрешения или лицензии на 
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деятельность; административный запрет на посещение публичных и иных 
массовых мероприятий; запрет посещения определенных общественных мест; 
запрет на пользование услугами авиаперевозчиков. Применительно к 
обязательным работам, которые сохранили свое действие, применена новая 
норма о том, что инвалидов I или II группы, детей-инвалидов, беременных 
женщин, лиц с тяжелым заболеванием не будут привлекать к данной санкции, 
что было отражено в официально опубликованной на сайте правительства РФ 
концепции нового Кодекса об административных правонарушениях. Таков 
перечень новых видов наказаний. Однако по проекту нового Кодекса из этого 
перечня отпадает административное приостановление деятельности. И как 
сообщает Минюст, со дня вступления в силу нового КоАПа возможность 
приостанавливать деятельность будет дана только суду. 

7) вносятся дополнения в субъекты административного законодательства 
в виде индивидуальных предпринимателей.  

8) в специальной главе будет урегулирована особенность 
административной ответственности несовершеннолетних, что выражается в 
проведении с ними индивидуальной профилактической работы вне 
зависимости от административной ответственности, а также возможном 
перечне правонарушений, ответственность за которых наступала бы при 
достижении 14 лет [5]. 

9) значимое место в концепции нового Кодекса занимают: институты 
освобождения от наказания, его замены или приостановления, отягчающие и 
смягчающие ответственность обстоятельства. Так, к последним 
обстоятельствам стоит относить: осуществление деяния одиноким родителем, 
воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет; совершение деяния под 
влиянием угрозы. Отягчающими обстоятельствами могут стать деяния, которые 
причинили ущерба в размере более 1 млн руб. или длились более года. В случае 
же вступления в силу двух законов о назначении вместо административной 
уголовной ответственности в одно и то же время вводится правило «закон, 
отягчающий ответственность, обратной силы не имеет». 

10) будет урегулировано обязательное участие адвоката на безвозмездной 
основе, гарантированное ст.48 Конституции РФ. 

11) рассмотрено увеличение срока давности по общему правилу до шести 
месяцев. Причем срок, в течение которых лицо считается подвергнутым 
административной ответственности, концепция предлагает дифференцировать: 
со дня окончания исполнения постановления по делу о грубом 
административном правонарушении – 3 года, о значительном – 2 года, о менее 
значительном – 1 год. 

12) нашло отражение в концепции такого положения, как разграничение 
предметов ведения РФ и ее субъектов при установлении конкретных пределов 
их полномочий. «Проектом федерального закона предлагается устранить 
правовую неопределенность в части федеральных и региональных полномочий, 
уточнив формулировку части 7 статьи 28.3 так, чтобы она не противоречила 
части 3 статьи 1.31», – говорится в пояснительной записке депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 
Вологодской области, обращенной к Государственной Думе. При этом здесь же 
предложено указать, что должностные лица местного самоуправления смогут 
составлять протоколы по правонарушениям в случаях, предусмотренных 
региональными законами в соответствии с частью 3 статьи 1.31 КоАП. 

13) реформа также сократила количество составов административных 
правонарушений, рассматриваемых судами. Законодатель большинство 
рассмотрений возлагает на правоохранительные органы, а суды, в свою 
очередь, будут рассматривать лишь тяжкие составы преступлений. 

14) вторая часть ст. 44.9 проекта расширяет значимость протокола, 
увеличивая перечень обязательной информации, а именно: номер дела, 
доказательства, исследованные при рассмотрении. 

15) наконец стоит отметить и новый специальный срок для вступления в 
силу тех самых поправок к новому КоАП РФ, о которых мы и ведем речь. Все 
названные выше изменения в КоАП РФ будут вступать в силу не ранее чем по 
истечении трех месяцев со дня официального опубликования. Другой же срок 
может быть установлен в самом федеральном законе. 

Итак, после разработки концепции нового КоАП РФ с рассмотренными 
новеллами следующим шагом должно было стать внесение кабинетом 
министров проекта на рассмотрение Госдумы. При этом отмечалось, что 
важнейшим результатом этой работы должно стать введение в действие 
концепции нового КоАП с 1 января 2021 года. Однако, в период неожиданного 
прихода в нашу жизнь новой коронавирусной инфекции «COVID – 19» в 2019 
году все силы были прошены на борьбу с ней. В связи с этим принять закон в 
назначенный срок не получилось. Министерство юстиции до сих пор 
испытывает трудности с доработкой новых норм КоАП и вынуждено вновь 
сдвигать сроки вступления в силу новой редакции этого нормативно-правового 
акта.  

Кроме того, на принятие нового КоАП влияет большое количество 
авторитетных субъектов, когда их лоббистские усилия в итоге и дают такой 
результат, что ни одна версия не может быть одобрена. По мнению депутата 
Ю.П. Синельщикова, «сроки нарушаются часто, но еще чаще страдает 
качество» [6] и объясняет образовавшуюся задержку с недостатком 
законодательной дисциплины.  

Таким образом, на январь 2022 года Минюст еще не внес документ 
итогового текста проекта КоАП в правительство и по-прежнему его 
дорабатывает. Вместе с этим, все-таки ожидается произвести реформирование 
института административной ответственности из карательно-фискального 
инструмента, из-за которого в нашей стране увеличивается процент 
бюрократизма и коррупции, в институт назначения наказания, достичь 
стабильность. Нормы КоАП должны претерпеть такие изменения, которые бы 
соотносились с новыми целями по изменению подходов к назначению 
наказаний и сокращению составов административных правонарушений [7]. 
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ВНЕШТАТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГРАЖДАН  

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 
 

FREELANCE COOPERATION OF CITIZENS  
IN THE ADMINISTRATIVE ACTIVITIES OF THE POLICE 

 
На современном этапе развития административной деятельности 

полиции важной задачей является выход на новый уровень взаимодействия 
граждан и сотрудников ОВД. Одним из средств достижения данной задачи 
является внештатное сотрудничество. В статье рассматривается 
деятельность граждан, получивших статус внештатного сотрудника, 
влияние внештатного сотрудничества на эффективность осуществления 
административной деятельности. Раскрывается правовое содержание 
статуса внештатных лиц.  

 
At the present stage of development of administrative activities of the police, an 

important task is to reach a new level of interaction between citizens and police 
officers. One of the means to achieve this task is freelance cooperation. The article 
examines the activities of citizens who have received the status of a freelance 
employee, the impact of freelance cooperation on the effectiveness of administrative 
activities. The legal content of the status of freelancers is revealed. 

 
Возможность внештатного участия граждан в административной 

деятельности полиции регламентирована ст. 10 Федерального закона от 
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка» [2]. Указанная статья разъясняет, что к таковому сотрудничеству 
могут быть привлечены граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, а 
также соответствующие ряду требований, устанавливаемых для кандидатов на 
внештатное сотрудничество. 

Актуальность выбранной нами темы заключается в раскрытии 
необходимости повышения доверия граждан к сотрудникам ОВД, а также в 
совершенствовании системы взаимодействия действующих и внештатных 
сотрудников ОВД. 

При написании статьи были использованы статьи Щербакова О.Н., 
Диянич В.Ю. в области права, а также нормы действующего законодательства, 
регулирующего административную деятельность полиции в Российской 
Федерации. 

Само понятие сотрудничества говорит о добровольности участия 
граждан, об их бескорыстном взаимодействии с ведомственными 
подразделениями. Несмотря на многообразие материального-технического 
обеспечения в системе МВД России, многочисленность тактик 
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административной деятельности полиции, цифровизацию деятельности, все же 
особое место и значение имеет непосредственный контакт сотрудников и 
гражданского населения. Одной из целей деятельности полиции всегда было 
доверие граждан, их активная позиция во взаимодействии с органами 
внутренних дел, а также содействии в осуществлении оперативно-служебных 
задач. Обозначенные цели особенно эффективно достигаются именно 
посредством сотрудничества гражданского населения и сотрудников ОВД. 
Привлечение граждан к осуществлению ряда задач, обычно осуществляемых 
сотрудниками, помогает им понять всю прозрачность, законность и 
обоснованность деятельности полиции. Лишь опираясь на собственный опыт, 
человек может осознать всю сущность и содержание того или иного явления. 
Так же и через личное взаимодействие люди могут понять, насколько 
эффективной становится служба полиции народу, когда она осуществляется не 
единолично, а в комплексе с усилиями населения.  

Необходимость сотрудничества с институтами гражданского общества 
также обусловлена тем, что процессуальными фигурами являются не только 
действующие сотрудники, но и физические лица. Процессуальные отношения 
так же складываются не только между сотрудниками. Данный факт требует 
выведения внештатного взаимодействия на новый уровень, подкрепленный 
социально-экономическими отношениями, взаимными правами и 
обязанностями. 

Благоприятное влияние внештатного сотрудничества граждан с 
сотрудниками ОВД было отмечено еще в советский период, уже тогда данная 
практика активно применялась в ряде городов [4]. Из истории, мы помним, что 
в девяностые годы двадцатого столетия качественный состав органов 
внутренних дел составляли не только действующие сотрудники, но и народные 
дружинники, пенсионеры, имеющие соответствующие навыки и прошедшие 
краткосрочное специализированное обучение. В периоды сокращения штатного 
числа сотрудников, лица из числа уволенных, также нередко привлекались к 
сотрудничеству с ОВД, таким образом, не являясь полноправными 
сотрудниками, но обладая достаточным опытом и знаниями, они успешно 
продолжали свою работу на условиях, несколько отличающихся от прежних. 

Стоит понимать, что несмотря на отсутствие у внештатных граждан 
статуса сотрудника ОВД, их привлечение к административной деятельности 
полиции требует наделения их иным определенным статусом, подкрепленным 
определенного рода правами, обязанностями и соответствующими 
поощрениями.  

Прежде, чем говорить о содержании правового статуса внештатного 
сотрудника, обозначим минимальный порог основных требований, 
определяющих его соответствие. Не допускается назначение лица на 
внештатное сотрудничество в случае, если гражданин имеет столкновения с 
уголовным законом в виде осуждения за умышленное преступление, 
непогашенной или неснятой судимости, а также если в отношении него ведется 
уголовное преследование. Так же лицо не должно быть причастно к различного 
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рода экстремистской деятельности, организациям. Гражданин должен быть 
полностью дееспособным, здоровым от психических расстройств, а также 
болезней алкоголизма и наркомании. 

Следует отметить, что возможности внештатных сотрудников могут 
дополняться и корректироваться в зависимости от подразделения, места, 
сложившейся оперативной обстановки, во время которой они привлекаются. 
Рассмотрим на примере пограничных подразделений ОВД. Права сотрудников 
в защите и охране государственных границ Российской Федерации реализуются 
при совместном участии с пограничными нарядами в проверке документов 
граждан, в содействии при производстве досмотра груза в пограничной зоне, 
задержании лиц, нарушающих режим государственной границы РФ, участии в 
ограничении или возобновлении движения лиц и транспортных средств им 
принадлежащих, а также. В данном случае, с учетом специфики места и рода 
подразделения права внештатных сотрудников дополнены рядом обязанностей. 
Это вызывает необходимость более четкой регламентации действий 
сотрудников и правовых алгоритмов, ясность которых привьет гражданам еще 
больший интерес и инициативу к участию в решении вопросов 
государственного управления. Важно отметить, что несмотря на 
подготовленность, компетентность и правовую осведомленность о своей 
деятельности внештатного сотрудника, обязательным подконтрольность его за 
действующим сотрудником полиции, под чутким надзором которого должны 
осуществляться действия первого. 

Интересна практика применения внештатного сотрудничества в сфере 
регулирования дорожно-транспортного движения. Нами была изучена статья 
журналиста Валерии Кабаковой, которая была написана на основании данных, 
полученных в результате рейда с мотовзводом ДПС совместно со внештатными 
сотрудниками в Тюмени. К участию в нем были привлечены не только лица из 
числа дружинников ГИБДД, но и трудящиеся на общественные начала 
граждане, которые, как оказалось, должны оставаться анонимными, в отличие 
от первых. В таких мероприятиях ключевой обязанностью внештатных 
сотрудников является своевременное оповещение уполномоченных 
сотрудников об имеющихся нарушениях, сведения о нарушителях, которые 
сообщаются близ находящемуся мобильному наряду [5]. 

Нельзя не отметить практику применения внештатного сотрудничества 
ГИБДД в г. Нижневартовск. Изучив судебную практику дел по 
административным нарушениям, связанных с дорожно-транспортными 
происшествиями Ханты-Мансийского автономного округа, мы выявили, что в 
качестве понятых привлекаются внештатные сотрудники [3]. В Постановлении 
суда по данному делу указано, что привлекаемые понятые являются 
гражданскими лицами, сотрудничают с ГИБДД, однако удостоверяющих 
документов о данном статусе не имеют. По нашему мнению, такое 
неоднозначное положение гражданина вовсе не укрепляет доверие граждан к 
сотрудникам ОВД, а наоборот порождает взаимные претензии, ряд вопросов и 
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как минимум подрывает инициативу институтов гражданского общества в 
дальнейшем сотрудничать с полицией.  

Ст. 25.7 КоАП РФ определяет понятого, как лицо, не заинтересованное в 
исходе дела [1]. Однако о незаинтересованности внештатного сотрудника 
можно поспорить. Щербаков О.Н. в своей статье справедливо отмечает, что 
решение о привлечении внештатного лица в качестве понятого противоречит 
принципам взаимного сотрудничества и подстраивает данный вид содействия 
под интересы сотрудника ОВД. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 
внештатное сотрудничество, как и любое другое социально-экономическое 
явление имеет ряд преимуществ и несовершенств одновременно. На 
сегодняшний день это наиболее эффективное средство взаимодействия 
гражданского населения и сотрудников ОВД, которые позволяет гражданам 
принимать участие в решении вопросов государственного управления. 
Реализация внештатного сотрудничества через социально-экономическую 
призму права все больше совершенствует регламентацию данного явления на 
законодательном уровне. Помимо законодательства в сфере внештатного 
сотрудничества, активно развивается и применяется судебная практика по 
делам, сопряженным с ним. Одним из бесспорно положительных последствий 
внештатной деятельности является мобилизация желания людей служить в 
ОВД. На сегодняшний день популярна тенденция к принятию внештатных 
сотрудников на службу в ОВД. Начиная с фрагментарного участия в 
административной деятельности полиции, обретая служебный опыт и навыки 
решения оперативно-служебных задач, успешно выполняя поставленные 
задачи, граждане завоевывают внимание руководства подразделений ОВД, за 
что получают возможность официального устройства на службу в полицию. 

Одновременно с этим, недостаточно развитая регламентация статуса 
внештатного сотрудника, в силу неопределенности и неоднозначности, в ряде 
случаев порождает недопонимания и претензии участников в рамках 
процессуального производства по делам, сопряженным с участием внештатных 
сотрудников. Хотя они не являются должностными лицами, все ж таки вопрос 
их незаинтересованности мы считаем спорным. 

Институт внештатного сотрудничества успешно зарекомендовал себя на 
практике административной деятельности полиции и имеет положительный 
отклик в течении многих лет, однако его развитие в нормативно-правовом 
смысле и разработка теории по данному вопросу еще требует 
совершенствования.  
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ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ УЧАСТКОВЫМИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ ЛИЦ, УСЛОВНО-ДОСРОЧНО 

ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
 

FEATURES OF INFORMATION SUPPORT OF CONTROL AND SOCIAL 
ADAPTATION BY DISTRICT AUTHORIZED POLICE OF PERSONS 

PARALLELLY RELEASED FROM CORRECTIONAL INSTITUTIONS  
 
В данной статье рассматриваются особенности, способствующие 

повышению результативности института условно-досрочного освобождения, 
результатом которой является качественная организация контроля за 
поведением лиц, освобожденных условно-досрочно. 

 
This article discusses the features that contribute to improving the effectiveness 

of the institution of parole, the result of which is a qualitative organization of control 
over the behavior of persons released on parole. 

 
В современных условиях гуманизации законодательства все большее 

число лиц, осужденных к лишению свободы, досрочно освобождается из 
исправительных учреждений, не отбыв наказание полностью. Так, среди 
осужденных за преступления лиц удельный вес ранее судимых вырос до 29%, 
свыше 58% преступлений совершено ранее привлекавшимися к уголовной 
ответственности [1, с. 4]. Несмотря на то, что условно-досрочное освобождение 
должно применяться к лицам, достигшим исправления еще до полного отбытия 
наказания, статистика свидетельствует о частых проявлениях рецидива со 
стороны рассматриваемой категории лиц, и значительности их доли в общем 
числе осужденных [1, с. 34]. Высокая криминальная активность лиц 
рассматриваемой категории указывает на необходимость установления в 
отношении них действенного контроля и применения мер социальной 
адаптации участковыми уполномоченными полиции, имеющих некоторую 
специфику ввиду не полностью отбытого этими лицами наказания. 
Эффективность любой формы деятельности органов внутренних дел во многом 
зависит от информационного обеспечения. Мировая практика убедительно 
свидетельствует о важности мер социальной адаптации лиц, отбывших 
наказание, и необходимости совершенствования методики данной 
деятельности [2, с. 14]. Это обуславливает необходимость определения 
сущности и содержания информационного обеспечения этой деятельности в 
современных условиях, выступающей предметом нашего внимания.  

Понятие «информационное обеспечение контроля и социальной 
адаптации участковыми уполномоченными полиции лиц, условно-досрочно 
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освобожденных из исправительных учреждений» на наш взгляд включает в 
себя концепцию, методы и средства, а так же созданную на их основе систему 
выявления, систематизации, хранения и использования данных в целях 
обнаружения признаков развития преступного поведения и преступной 
деятельности среди лиц, условно-досрочно освобожденных из исправительных 
учреждений, и оказания на них предупредительного воздействия.  

Основу системы информационного обеспечения составляет совокупность 
используемых источников сведений. При осуществлении контроля и социальной 
адаптации участковым уполномоченным полиции лиц, условно-досрочно 
освобожденных из исправительных учреждений, важным источником 
информации являются учреждения ФСИН России. Ведомственные нормативные 
акты не обязывают подразделения ФСИН России направлять в органы внутренних 
дел сведения об условно-досрочно освобожденном лице, способствующие 
организации контроля за ним и оказания предупредительного воздействия. 

Фактическая недостаточность информационного взаимодействия 
исправительных учреждений, в которых отбывали наказание условно-досрочно 
освобожденные лица, и участковых уполномоченных полиции, 
заинтересованных в установлении действенного контроля за этой категорией 
лиц, заставляет искать иные источники первоначальных сведений о них. 

Значимая для контроля информация может быть получена участковым 
уполномоченным полиции от граждан, с которыми взаимодействуют условно-
досрочно освобожденные лица. В данном случае сведения получаются 
участковым уполномоченным полиции в основном в ходе опроса граждан, ими 
располагающих, и значительно реже по инициативе последних. 

Иные подразделения и органы внутренних дел также выступают важным 
для осуществления рассматриваемого вида деятельности источником сведений. 
В данной группе источников информации можно выделить подразделения по 
контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска, патрульно-постовую 
службу.  

При выполнении возложенных на них задач данные подразделения 
помимо сведений о незаконном обороте наркотических средств и совершенных 
преступлениях накапливают значительный объем информации о лицах, 
являющихся объектами контроля и профилактического воздействия участковых 
уполномоченных полиции. Зачастую данные сведения свидетельствуют о 
совершении ими различных правонарушений, в том числе нарушения 
установленных по решению суда ограничений. Кроме того, исследователями 
проблем наркомании установлено, что, попадая в зависимость от наркотиков, 
человек постепенно утрачивает способность к труду и единственным способом 
удовлетворения болезненной привязанности для него часто становится 
совершение имущественных преступлений [3, с. 28]. Таким образом, 
подразделения МВД России по контролю за оборотом наркотиков и уголовного 
розыска являются важным источником сведений для эффективного 
осуществления участковыми уполномоченными полиции контроля и 
предупредительного воздействия на лиц указанной категории. Однако, на 
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сегодняшний день не решена проблема информационного взаимодействия в 
этой сфере. Причиной существующего положения дел мы считаем бытующее 
среди определенной части сотрудников мнение, что обмен сведениями такого 
рода может создать трудности в выполнении возложенных на них основных 
задач. Возможным путем решения проблемы мы считаем выработку порядка 
обмена информацией по вопросам предупреждения преступлений и 
организации профилактического контроля, исключающего возможность 
негативных последствий для заинтересованных сторон.  

Таким образом, подводя итог изложенному, можно заключить 
следующее. Использование в информационном обеспечении различных 
источников данных вызвано необходимостью получения значительного объема 
сведений, необходимых для прогноза индивидуального преступного поведения 
и выбора средств предупредительного воздействия на лицо, склонное к 
совершению правонарушений и преступлений. В ведомственные нормативные 
акты ФСИН России должны быть внесены изменения, закрепляющие 
обязанность исправительных учреждений направлять заинтересованным 
органам внутренних дел сведения, характеризующие условно-досрочно 
освобождаемых лиц. Необходимо предусмотреть обязанность информирования 
подразделениями по вопросам миграции МВД России заинтересованного 
органа внутренних дел при каждой регистрации по месту жительства лица, 
условно-досрочно освобожденного из исправительного учреждения, на весь 
период не отбытого им наказания. Необходимо выработать порядок обмена 
информацией по вопросам предупреждения преступлений и организации 
профилактического контроля в отношении этой категории лиц между службой 
участковых уполномоченных полиции, подразделениями по контролю за 
оборотом наркотиков и уголовного розыска. В целях сокращения затрат 
времени на оформление, направление и исполнение межведомственных 
запросов, необходимо создание межведомственной информационной системы, 
позволяющей сотрудникам полиции в кратчайшие сроки установить факт 
освобождения лица из исправительного учреждения, предполагаемое место 
жительства и определенные судом ограничения. Проведенное исследование 
отечественной практики и зарубежного опыта профилактических мероприятий, 
необходимых для ресоциализации лиц, условно-досрочно освобожденных из 
исправительных учреждений, указывает на целесообразность организации и 
непосредственного осуществления этой деятельности сотрудниками ФСИН 
России при участии участковых уполномоченных полиции. 
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  
ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
ALGORITHM OF ACTIONS OF POLICE OFFICERS  

TO SUPPRESS OFFENSES OF EXTREMISM 
 
В статье исследуется порядок привлечения к административной 

ответственности лиц, совершивших правонарушения экстремистской 
направленности. 

 
The article examines the procedure for bringing to administrative 

responsibility persons, who have committed extremist offenses. 
 
Противодействие экстремизму, в современном мире, является одним из 

приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации. Согласно Федеральному закону «О противодействии 
экстремистской деятельности» [1], понятие экстремизм охватывает собой 
совершаемые гражданами как преступления, так и правонарушения. 
Значительный объем функций, связанных с пресечением преступлений и 
правонарушений экстремистской направленности возлагается на службы 
полиции обеспечивающих охрану общественного порядка. От слаженности их 
действий, знаний законодательства в сфере противодействия экстремистским 
правлениям и наличие навыков его применения зависит результат работы по 
борьбе с экстремизмом. Правонарушения экстремисткой направленности 
составляют значительную часть проявлений экстремизма. 

Запрет на использование в любой форме нацистской символики в 
Российской Федерации, включая ее демонстрирование, был установлен в 
1995 году [2]. В 2002 году действия по пропаганде и публичному 
демонстрированию нацистской атрибутики или символики либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 
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экстремистских организаций отнесено к экстремистской деятельности 
(экстремизму). 

С декабря 2019 г. действуют изменения в законы «Об увековечении 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и 
«О противодействии экстремистской деятельности», а в марте 2020 г. – и в 
ст. 20.3 КоАП РФ. В соответствии названными изменениями в 
законодательстве суды в России, должны руководствоваться, прежде всего, 
смысловым фактором в отношении запрещенной символики. Такая 
деятельность не является правонарушением, если одновременно:  

а) отсутствуют признаки пропаганды или оправдания запрещенной 
идеологии;  

б) формируется негативное отношение к ней.  
Суды, как правило, дают оценку таким материалам с привлечением 

экспертов, в связи с тем, что определение сущности нацеленности изучаемых 
материалов, выявление неявных смысловых понятий, завуалированных в 
оцениваемых тестах и изображениях является центральных для определения 
противоправности деяния. 

Экстремистская организация – это общественное или религиозное 
объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской 
деятельности», судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности. 

Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О 
противодействии экстремистской деятельности», размещается на официальном 
сайте Министерства юстиции Российской Федерации. 

Следует заметить, что в соответствии со статьей 20.3 КоАП РФ 
запрещены пропаганда либо публичное демонстрирование символики и 
атрибутики именно экстремистских организаций. В то же время, «публичное 
оправдание терроризма и иная террористическая деятельность» относятся 
законом к видам экстремистской деятельности. Терроризм – крайняя форма 
экстремизма. Соответственно, под определение «атрибутика или символика 
экстремистских организаций» подпадает и атрибутика или символика 
террористических организаций.  

Единый федеральный список организаций, признанных судами 
Российской Федерации террористическими, формируется судами Российской 
Федерации и размещается на сайте Национального антитеррористического 
комитета Российской Федерации. В указанный список включены, так же 
иностранные и международные террористические организации. 

Сотрудник полиции, который выявил административное 
правонарушение, предусмотренное ст. 20.3 КоАП РФ, обязан составить 
протокол об административном правонарушении немедленно после его 
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выявления. В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств 
дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в 
отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, 
протокол об административном правонарушении составляется в течение двух 
суток с момента выявления административного правонарушения (ст. 28.5 
КоАП РФ).  

Следует отметить, что коллекционирование и демонстрирование 
нацистской атрибутики и символики в художественных или научных 
публикациях, фильмах и других материалах, осуждающих нацизм либо 
излагающих исторические события, в музеях, хранилищах, стендах, на 
выставках и т.п., когда использование соответствующей символики, 
литературы не направлено на пропаганду нацистской атрибутики и символики, 
а также идей нацизма, - не являются административным правонарушением. 

Действия сотрудников полиции при выявлении административных 
правонарушений по части первой ст. 20.3 КоАП РФ состоят из следующих 
этапов. Необходимо принять меры к фактическому задержанию лиц, 
подозреваемых в пропаганде либо публичном демонстрировании запрещенной 
символики или атрибутики. Зафиксировать факт обнаружения запрещенных 
символики или атрибутики на месте задержания (видео, фотосъемка, наружный 
осмотр, осмотр места происшествия). Осуществляется проверка по списку 
эмблем экстремистских организаций, деятельность которых запрещена в 
Российской Федерации (приложение 3 к настоящим методическим 
рекомендациям), о запрете обнаруженной символики или атрибутики в РФ. 
Опрашиваются лица, подозреваемые в совершении правонарушения, а также 
свидетели и очевидцы правонарушения. Принимаются меры к установлению 
личности граждан, причастных к пропаганде либо публичному 
демонстрированию запрещенных символики или атрибутики (проверка 
документов, личный досмотр и т.п.). Изымаются запрещенная символика или 
атрибутика в соответствии со ст. 27.10 КоАП РФ «Изъятие вещей и 
документов», оформляется протокол изъятия. Лицо, подозреваемое в 
совершении административного правонарушения, вместе с изъятыми 
предметами доставляется в дежурную часть (составляется протокол о 
доставлении). Составляется рапорт о выявленном правонарушении, 
предусмотренном частью первой ст. 20.3 КоАП РФ. Кроме этого составляется 
протокол об административном правонарушении или дело об 
административном правонарушении передается по подведомственности [3].  

Аналогичным образом осуществляются действия сотрудников полиции 
по пресечению правонарушению правонарушений экстремистской 
направленности предусмотренных статьей 20.29 КоАП РФ. Материалы по этим 
правонарушениям передаются в прокуратуру для принятия мер прокурорского 
реагирования. 

Административный материал по статьям 20.3 и 20.29 КоАП РФ может 
содержать следующие процессуальные документы и вещественные 
доказательства: объяснения свидетелей (очевидцев), объяснение задержанного 
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лица, протокол изъятия вещей и документов, изъятый материал, упакованный 
надлежащим образом, фото-таблица, видеозапись на электронном носителе, 
рапорт сотрудника полиции о проделанной работе, справка о проверке изъятого 
материала по федеральному списку экстремистских материалов, справка о 
проверке задержанного лица по базам данных ОВД. 

Для выполнения правильной квалификации административных 
правонарушений экстремистской направленности сотрудник полиции должен 
иметь доступ (посредством сети Интернет) к Федеральному списку 
экстремистских материалов; к Единому федеральному списку организаций, в 
том числе иностранных и международных организаций, признанных судами 
Российской Федерации террористическими; к Перечню некоммерческих 
организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской 
деятельности». 

У сотрудника органов внутренних дел, заступившего на службу, должна 
быть памятка, в содержание которой должны быть включены следующие 
сведения: основные понятия из ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»; характеристика составов административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 КоАП РФ; алгоритм действий 
сотрудника в случае обнаружения деяний, подпадающих под признаки 
экстремистской деятельности.  
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ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ, 

ПРОВОДИМОЙ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

FEATURES OF INDIVIDUAL PREVENTION CARRIED  
OUT BY EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES 

 
Данная статья посвящена особенностям проведения индивидуальной 

профилактики с лицами, попадающими под ее применение. В научной статье 
исследованы категории лиц, в отношении которых реализуется 
индивидуальная профилактика, а также освещены вопросы психологической 
характеристики при проведении индивидуальной профилактики. 

 
This article is devoted to the peculiarities of individual prevention with persons 

who fall under its use. The scientific article examines the categories of persons in 
respect of whom individual prevention is implemented, and also highlights the issues 
of psychological characteristics during individual prevention. 

 
Совершение противоправных деяний в современном обществе имеет свой 

корень существования. Для искоренения, которого необходимо выявить основу 
преступного поведения. Не для кого ни секрет, что совершение 
противоправных деяний основывается на психическом осмыслении 
действительности, что в свою очередь. Образует мотив правонарушения. Таким 
образом, мы должны говорить о том, что искоренение такого феномена, как 
«преступность» должно осуществляться комплексно и основой является 
индивидуальная профилактика. 

Говоря об индивидуальной профилактике, стоит отметить, что ключевое 
место отведено изучению личность. Личность рассматривается, как 
психофизиологическое существо, обладающее определенным набором 
характеристик, позволяющих (не позволяющих) осуществлять противоправные 
действия. Таким образом, мы должны иметь в виду, что мотивационная 
направленность личности (мотив) должен исследоваться сотрудниками 
правоохранительных органов. 

Однако стоит отметить, что не каждая личность подпадает под пределы 
лиц, в отношении которых реализуется проведение индивидуальной 
профилактики. К таким категориям лиц, относятся следующие: 
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1) лица, в отношении которых осуществляется контроль за соблюдением, 
установленных для них в соответствии с законом ограничений. К таким могут 
относиться лица, условно осужденные судом, также лица, освобожденные из 
мест лишения свободы после отбытия наказания за тяжкие или особо тяжкие 
преступления (данная категория лиц находится на особом контроле в органах 
внутренних дел, так как виктимологическая характеристика данных лиц 
позволяет сделать умозаключение о возможности совершения ими повторных 
преступлений). В научной литературе к данной категории лиц также относят 
лиц, освободившихся их специальных учебных учреждений. Чмырёв С.Н., 
Шумакова Е.В. указывают, что «эта категория имеет свою особенность в силу 
возраста правонарушителей, так как полного осознания происходящего 
противоправного деяния несовершеннолетние могут не 
воспринимать» [1, с. 130]. Стоит сюда также отнести лиц, вышедших их 
лечебных учреждений данная категория лиц является наиболее уязвима, а 
также и наименее поддаваемая психокоррекции, так как не стоит забывать о 
том, что лица, прошедшие лечение по тем или иным направлениям, остаются 
подвергнутыми возобновлению симптоматики болезни, что в дальнейшем 
может привезти к совершению ими противоправных деяний; 

2) лица с устойчивым противоправным поведением к данной категории 
необходимо отнести лиц, которые имеют грубые нарушения общественного 
порядка, либо лица, злоупотребляющие алкоголем, что впоследствии привело к 
совершению противоправного деяния. Стоит отметить, что в 
психофизиологическом контексте данная категория лиц имеют одну схожую 
характеристику — целенаправленное искажение правомерного поведения, 
посредством регрессивного процесса становления личности в социуме, иными 
словами, лицо подверженное асоциальному образу жизни целенаправленно 
начинает противостоять обществу. При проведении индивидуальной 
профилактики данной категории лиц, сотрудникам полиции необходимо 
исследовать не только конкретную сферу жизнедеятельности лица. А 
рассматривать многогранно личность и устанавливать причины возникновения 
такой мотивации; 

3) лица, привлекаемые к ответственности за совершение преступлений, а 
также являющиеся подозреваемыми или обвиняемыми в совершении 
преступлений (в период расследования) либо в отношении которых уголовное 
дело прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам, а равно лица, в 
отношении которых в возбуждении уголовного дела отказано по этим же 
основаниям. Данная категория лиц рассматривается сотрудниками органов 
внутренних дел, как обособленная, так как совершение противоправных деяний 
может быть как намеренным, так и по неосторожности. Таким образом, меры 
профилактического воздействия будут выстраиваться в зависимости от модели 
поведения профилактируемого лица. 

Таким образом, мы должны выделить цель индивидуальной 
профилактики – это позитивная коррекция личности, влекущая изменение ее 
поведения – от антиобщественного к законопослушному. Эффективным 
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результатом проведения индивидуальной профилактики выступает переход от 
антиобщественного устоя жизни к законопослушному, стоит также отметить, 
что данный результат должен носить не временный характер, а постоянно. 

Достижение этой цели требует последовательного решения следующих 
конкретных задач: 

1. Выявление лиц, могущих совершить противоправное деяние, то есть 
поведение, которых дает основание сотрудникам полиции полагать, что 
имеется реальная возможность в совершении противоправного деяния.  

2. Изучение данных лиц, а также изучение их ближайшего окружения, 
которое так или иначе может подталкивать лицо к совершению 
противоправного деяния. Стоит иметь ввиду, что под изучением личности 
стоит иметь ввиду: наблюдение за психофизиологическими особенностями 
личности; изучение мировоззрения, морального облика, социальных установок; 
исследование социальных позиций в обществе (социальные роли в обществе) и 
иные характеристики, позволяющие всесторонне изучить личность. 

3. Прогнозирование индивидуального поведения; постановка лиц на 
профилактический учет; планирование мер индивидуальной профилактики; 
непосредственное профилактическое воздействие; контроль за поведением и 
образом жизни лиц, поставленных на учет. Прогнозирование индивидуальной 
профилактики включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 
изменение психических процессов личности, что в дальнейшем должно 
привести его к перестроению мотивации для осуществления законопослушного 
образа жизни. 

4. Систематическая проверка результатов проведенных 
профилактических мероприятий. Данная задача является не менее важной, так 
как именно данное мероприятие позволяет отслеживать результат проведенной 
индивидуальной профилактики и в дальнейшем позволяет делать прогнозы в 
отношении конкретного лица. 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что индивидуальная 
профилактика, осуществляемая сотрудниками органов внутренних дел - это 
деятельность, осуществляемая субъектами профилактики правонарушений по 
оказанию корректирующего воздействия на граждан с целью изменениях их 
поведения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

КАТЕГОРИИ «ПОБОИ» В КОНТЕКСТЕ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 6.1.1 КОДЕКСА РФ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
TOPICAL ISSUES OF LEGAL REGULATION OF THE CATEGORY 

«BEATINGS» IN THE CONTEXT OF THE OBJECTIVE SIDE  
OF THE ADMINISTRATIVE OFFENSE PROVIDED BY ARTICLE 6.1.1  

OF THE CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION  
ON ADMINISTRATIVE OFFENSES 

 
В статье анализируется состав административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, при этом акцентируется внимание на 
объективной стороне. Анализируется судебная практика по 
рассматриваемому составу правонарушения. Обосновывается необходимость 
введения единого нормативного определения понятиям побои и иным 
насильственным действиям.  

 
The article analyzes the composition of the administrative offense under Art. 

6.1.1 of the administrative Code, while focusing on the objective side. Judicial 
practice on the considered structure of an offense is analyzed. The necessity of 
introduction of the uniform normative definition to concepts of beating and other 
violent actions is proved. 

 
Актуальность совершения административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 6.1.1. КоАП РФ «Побои» сохраняется с 2017 года по 
настоящее время. Данный факт подтверждается статистическими данными 
судебной статистики рассмотренных административных дел, указанных на 
рисунке 1 [1]. 

 
Год Ст. 6.1.1 КоАП РФ 

«Побои» (кол. 
рассмотренных дел) 

Подвергнуто 
наказанию 

Оправдано 

2017 160 920 113 437 11 393 
2019 179 390 118 070 16 661 
2020 172 391 107 947 16 073 

 
Рис. 1. Динамика рассмотренных административных дел по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои»  

в период с 2017 по 2020 год 
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Большая доля оправданных в суде возможно подтверждает факт 
несовершенства производства по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ в рамках 
административного законодательства. Рассмотрим некоторые особенности 
объективной стороны данного состава. Способом выражения объективной 
стороны выступают действия в виде побоев и иных насильственных действий, 
влекущих последствия в виде физической боли у потерпевшего с наличием 
следов на теле или с их отсутствием.  

Особенностью квалификации объективной стороны по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ от 
смежного состава преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ выступает 
разграничение по наступившим последствиям от противоправных действий. В 
обязательном порядке по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ проводиться судебно-медицинская 
экспертиза, в ходе которой эксперт в своем заключении приходит к выводу по 
факту имеющихся побоев у потерпевшего лица и определяет степень 
причинения вреда здоровью или его отсутствие. В случае, когда совершение 
побоев или иных насильственных действий повлекли наступление последствий 
в виде легкого вреда здоровью, наступает уголовная ответственность, 
предусмотренная ст. 115 УК РФ. При отсутствии последствий в виде 
причинения легкого, среднего вреда здоровью тяжести или тяжкого, но при 
наличии последствий в виде физической боли, испытанной потерпевшим, 
правонарушение квалифицируется по ст. 6.1.1 КоАП РФ.  

В настоящее время определение побоев и иных насильственных действий 
в законодательстве отсутствует. Обращаясь к примерам судебной практики, 
можно встретить различные примеры действий, квалифицированных как побои, 
предусмотренные ст.6.1.1 КоАП РФ. 

К примеру, постановлением мирового судьи судебного участка № 68 г. 
Кропоткина Краснодарского края, ФИО 1 признана виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, за 
нанесение побоев своей несовершеннолетней дочери ФИО 2, виде одного удара 
ладонью своей руки по губам и носу дочери, затем несколько раз потянула 
волосы дочери на себя, тем самым причинив несовершеннолетней дочери 
физическую боль [2].  

Под иными насильственными действиями могут признавать различные 
действия правонарушителя, повлекшие физическую боль, например: толчок, 
щипание, термическое воздействие, распыление перцового газа, сечение, удары 
электрошокером и т.д. Встречаются случаи, когда действия по распылению 
перцового газа вовсе не квалифицируются сотрудниками практических органов 
как побои.  

Так, решением судьи Северодвинского городского суда Архангельской 
области было отменено постановление старшего участкового уполномоченного 
полиции ОМВД России по г. Северодвинску ФИО 4 от 10.02.2020 о 
прекращении производства по делу об административном правонарушении, 
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предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ в отношении ФИО 3. Из материалов дела 
следует, что 01.01.2020 в 03 часа 10 минут Малкова Н.А. обратилась в ОМВД 
России по г. Северодвинску с заявлением о привлечении к ответственности 
ФИО3, которая 01.01.2020 около 02 часов 00 минут, находясь в первом 
подъезде на лестничной площадке <адрес> прыснула ей в лицо перцовым 
газом, в связи с чем она испытала физическую боль. Материалы дела об 
административном правонарушении были возвращены на новое 
рассмотрение [3]. 

При рассмотрении побоев и определении последствий решающую роль 
представляет заключение судебно-медицинской экспертизы, что на следующем 
примере наглядно представлено.  

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского 
района г. Барнаула от 01.11.2019 ФИО 1, признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ. 
Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах: 26.09.2019 около 
20 часов ФИО 1., находясь у дома №19 по ул. Шукшина в г. Барнауле, на почве 
личных неприязненных отношений совершил в отношении ФИО 2. 
насильственные действий, причинившие последней физическую боль, а 
именно: распылил ей в лицо слезоточивый газ, причинив тем самым ожог 
конъюнктивы роговицы обоих глаз. Согласно заключению у ФИО 2 
обнаружены следующие телесные повреждения: химический ожог 
конъюнктивального мешка обоих глаз легкой степени тяжести, который 
образовался от действия химического агента, возможно газа из баллончика. 
Вред здоровью причинен не был, повреждения кратковременное расстройство 
здоровья или незначительная стойкая утрата общей трудоспособности не 
повлекли. Потерпевшая признана трудоспособной [4]. 

Как видно из указанных судебных прецедентов складывается различная 
практическая деятельность правоохранительных органов при квалификации и 
разрешении правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ.  

Не возникает вопросов при определении ударов по телу и получении 
телесных повреждений и наступления последствий в виде физической боли как 
побои, предусмотренные ст. 6.1.1 КоАП РФ. Особого внимания заслуживает 
определение иных насильственных действий, причинивших указанные 
последствия.  

А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова и Э.Н. Жевлаков считают, что к 
иным насильственным действиям относятся: причинение боли щипанием, 
сечением, причинение небольших повреждений тупыми или острыми 
предметами, воздействием термических факторов и другие аналогичные 
действия. Такими действиями могут признаваться «заламывание рук, щипание, 
связывание, болезненные толчки, сдавливание отдельных частей тела» [5]. 
Некоторые авторы к насильственным действиям относят: «длительное лишение 
пищи, питья или тепла; помещение (или оставление) потерпевшего во вредных 
для здоровья условиях либо другие сходные действия». По-нашему, мнению 
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указанные действия могут быть квалифицированы как преступления по 
соответствующим статьям Особенной части УК РФ. 

В действующих правилах определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека [6], а также согласно «Медицинским 
критериям определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека» [7] определения «побои» или «иные насильственные действия, 
причинивших физическую боль» не представляется, как это было в прошлом 
варианте. По нашему мнению, в этом и нет необходимости, поскольку 
характеристика действий заключает в себе медицинский критерий только при 
определении их насильственными, о чем будут свидетельствовать наступившие 
последствия в виде физической боли. Исходить, при квалификации побоев 
необходимо от факта наступивших последствий, к которым относится 
физическая боль. Казалось бы, очевидное последствие, не требующее 
разъяснения, но физическая боль для каждого субъективна и не поддается 
объективной оценке. Данное обстоятельство позволяет потерпевшему 
возможность приукрасить последствия от малозначительных побоев, просто 
указав, что он испытал от них боль, при этом никак объективно опровергнуть 
это невозможно. Таким образом, складывается и практическая деятельность. 
При установлении городскими, районными судами и мировыми судьями факта 
наличия физической боли они основываются на показаниях потерпевшего и 
косвенно на объективные обстоятельства, при этом указывая, что от побоев 
может и не остаться видимых следов. В случае, если потерпевший отрицает 
факт причинения физической боли, то производство по делу об 
административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ прекращается, в 
связи с отсутствием состава административного правонарушение, 
предусмотренного ч. 2 ст. 24.5 КоАП РФ.  

Исходя из вышесказанного определение перечня конкретных 
насильственных действий в контексте состава административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои» не требуется. 
Существует в настоящий момент необходимость в законодательном 
разъяснении порядка относимости действий к насильственным, влекущих 
причинение физической боли, как обязательного последствия объективной 
стороны административных побоев, к примеру, в Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации. 
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ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В НАДЗОРЕ 

ЗА ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ, ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

TACTICS OF ACTIONS OF EMPLOYEES INVOLVED  
IN TRAFFIC SUPERVISION TO ENSURE PERSONAL SAFETY  

IN CASE OF EMERGENCIES 
 
В статье проведен анализ действий сотрудника дорожно- патрульной 

службы при возникновении чрезвычайной ситуации и необходимости 
обеспечения безопасности дорожного движения. Новизна исследования 
состоит в комплексном анализе теоретических и правовых аспектов 
основополагающих идей обеспечения безопасности дорожного движения. 

 
The article analyzes the actions of an employee of the road patrol service in the 

event of an emergency and the need to ensure road safety. The novelty of the research 
consists in a comprehensive analysis of the theoretical and legal aspects of the 
fundamental ideas of road safety. 

 
При чрезвычайных ситуациях, в том числе сопровождающихся 

блокированием дорог и других объектов, а также при массовых беспорядках, 
выделение необходимого количества нарядов ДПС определяет начальник 
органа внутренних дел (руководитель оперативного штаба, руководитель 
Госавтоинспекции).  

В сложившейся ситуации первоочередному решению подлежа вопросы 
об: оперативной организации контрольно-пропускных пунктов, выставлении 
сотрудников, установлении контрольно-пропускного режима; организации 
работы временных стоянок для задержанных транспортных средств и 
определения порядка их хранения; изменении организации дорожного 
движения на конкретных участках автомобильных дорог, организации объезда.  

По миновании надобности временного ограничения движения органы 
управления Госавтоинспекции контролируют проведение работ по снятию 
временных дорожных знаков, информационных щитов и восстановление 
существовавшей ранее схемы организации дорожного движения.  

Центральным звеном обеспечения безопасности дорожного движения при 
ЧС по праву является сотрудник ДПС.  

На предусмотренных дислокацией постах и маршрутах патрулирования 
он осуществляет организацию беспрепятственного проезда автомобилей 
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экстренных, аварийно-спасательных служб к месту назначения, принимает 
участие в восстановлении бесперебойного движения транспортных средств, 
если оно было нарушено в связи с чрезвычайной ситуацией, регулирует 
движение транспорта в местах, где оно затруднено, посредством временного 
ограничения движения, его запрещения, организации реверсивного движения.  

При осуществлении вышеперечисленных полномочий и задач сотруднику 
ДПС ГИБДД следует руководствоваться правилами обеспечения личной 
безопасности, рассмотренными ранее. Важное внимание следует уделять 
экипировке.  

Первой необходимой составляющей является форменное 
обмундирование. Оно соответствует форменной одежде сотрудников, имеющих 
специальное звание полиции. Однако предусмотрены особенности, связанные 
со спецификой несения службы на дорогах особенно в темное время суток – 
наличие световозвращающей экипировки. Так, сотруднику Госавтоинспекции, 
осуществляющему надзор за дорожным движением, необходимо иметь 
элементы форменной одежды, хорошо различимые на достаточном для 
принятия водителями мер по избежанию ДТП расстоянии. 

Жилет сигнальный с элементами из световозвращающих материалов, 
куртка сигнальная с элементами из световозвращающих материалов, 
нарукавники с элементами из световозвращающих материалов, снаряжение 
специальное светоотражающее предусмотрены для обязательного ношения при 
осуществлении надзора за дорожным движением. Ношение данных предметов, 
с учетом характера выполняемых задач, а также исходя из погодных условий, 
устанавливается командирами строевых подразделений Госавтоинспекции, а 
при их отсутствии – начальником соответствующего подразделения ГИБДД [1].  

В дополнение к данному правилу обеспечения личной безопасности 
можно отметить важность соблюдения тактики остановки транспортного 
средства и подхода к нему. Особенно актуально это в условиях, когда движение 
затруднено. Поэтому необходимо выборочно относиться к останавливаемым 
автомобилям с учетом их габаритов и перевозимого груза, а также 
располагаемого места. Не допускать остановку крупногабаритных 
транспортных средств (грузовых, автобусов) на участках дороги суженных, с 
неукрепленной обочиной и т. п.  

Помимо перечисленного, сотрудник ДПС ГИБДД выполняет и 
«общеполицейские функции», связанные с выявлением и пресечением 
преступлений и административных правонарушений, задержанием 
преступников и т. д. В таких ситуациях следует руководствоваться правилами 
рукопашного боя, защиты от ударов, тактике обращения со специальными 
средствами и огнестрельным оружием.  

При угрозе нападения на патрульный наряд, стационарный пост ДПС, 
КПП сотруднику следует немедленно доложить об этом дежурному, в случае 
необходимости вызвать подкрепление [2, с. 121–123].  

Необходимо исключать случаи, когда сотрудник ДПС остается один на 
один с проверяемыми. Как минимум один сотрудник должен осуществлять 
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чисто страховочные функции – наблюдение за действиями проверяемых лиц и 
окружающей обстановкой в готовности к отражению нападения, пресечению 
попыток избавиться от вещественных доказательств, в то время как другой 
(другие) сотрудник наряда производит проверку, оформляет необходимую 
документацию.  

Тактика действий сотрудника ДПС различается в зависимости от ЧС. 
Рассмотрим особенности профессиональных действий личного состава при 
основных типах ЧС.  

О всяком, ставшем известном сотруднику ДПС, чрезвычайном 
происшествии, включая случаи, когда оно совершено вне его поста или 
маршрута патрулирования, он докладывает в дежурное отделение (группу) 
строевого подразделения (дежурную часть территориального органа 
внутренних дел) и в дальнейшем действует в соответствии с полученными 
указаниями. 

Зачастую сотрудники ДПС сталкиваются с выездом на место ДТП. Это 
направление деятельности нами рассматривалось ранее в рамках рассмотрения 
административных процедур, выполняемых в ходе надзора за дорожным 
движением. Теперь рассмотрим более подробно данные аспекты.  

По прибытии на место совершения ДТП необходимо, прежде всего, 
установить наличие опасных факторов. Ими могут быть: интенсивное 
движение, большая скорость движения транспортного потока, опасный груз 
транспортных средств, участвующих в ДТП, угроза загорания поврежденных 
автомобилей и т.д. [3, с. 22-28].  

Далее следует определить необходимость оказания экстренной помощи 
пострадавшим в ДТП, в том числе находящихся в деформированных 
транспортных средствах. Когда место ДТП находится в населенном пункте, 
имеющем спасательные службы, сотрудник ДПС должен решить следует ли 
самому пытаться оказывать помощь либо дождаться их прибытия. В любом 
случае он должен принять меры по прибытию медицинских работников и 
спасателей на место происшествия, освободить подъездные пути для 
транспортных средств этих служб. При осмотре пострадавших и оказании им 
первой помощи необходимо использовать медицинские перчатки и маски, а в 
случае необходимости (когда имеется артериальное кровотечение) – очки.  

Предварительно необходимо обязательно оградить место аварии. Для 
ограждения места ДТП используется светоотражающая лента, другие 
специальные средства (знаки, барьеры), патрульный автомобиль, сигнальные 
конусы. По возможности одного сотрудника следует выставить для 
организации объезда, реверса через место ДТП.  

Необходимо заранее оповещать участников дорожного движения о 
приближении к месту ДТП. Чем выше допустимая и фактическая скорость 
движения, тем на большем расстоянии от места происшествия следует 
предупреждать водителей о нем, и тем большее пространство должно быть 
огорожено.  
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В некоторых случаях (при низкой интенсивности транспортного потока, 
наличии объездных путей) при совершении ДТП с тяжкими последствиями 
допускается временно полностью перекрывать проезжую часть в направлении, 
на котором произошло ДТП.  

Если движение перекрывается частично (канализируется), место 
пропуска транспортного потока необходимо оборудовать техническими 
средствами организации дорожного движения и другими сигнальными 
устройствами (источниками света, проблесковыми сигнальными устройствами 
служебных автомобилей ДПС, дорожных служб). Необходимо по возможности 
снизить скорость транспортных средств, следующих мимо. Этим достигается 
относительная безопасность работающих на месте совершения ДТП.  

В темное время суток место происшествия следует максимально 
осветить.  

Особого внимания в части рассмотрения тактики действия и соблюдения 
правил личной безопасности заслуживают ДТП с участием автомобилей, 
перевозящих опасные грузы [4, с. 7–121]. 

Категорически запрещается осуществлять какие-либо действия с 
обнаруженным взрывоопасным предметом.  

Подытожив рассмотрение данного вопроса, отметим, что зачастую 
сотруднику ДПС ГИБДД приходится выполнять свои обязанности в особых 
условиях. Это могут быть условия чрезвычайной ситуации в виду катастроф 
техногенного или природного характера, режим контртеррористической 
операции и т.п. Даже обстановка на месте ДТП носит весьма нестандартный 
характер, обусловленный угрозой взрыва, возгорания автомобилей, обрыва 
проводов линий электропередач, падения конструкций, обрушений, падений 
транспортного средства за пределы дороги и т.п. Нами рассмотрена специфика 
обеспечения личной безопасности в таких условиях.  

Следование правилам личной безопасности сотрудниками, 
осуществляющими надзор за дорожным движением, должно осуществляться на 
основе руководствующих начал, к числу которых относятся принципы, 
выделенные нами в ходе вопроса.  

Надзор за дорожным движением предполагает множество аспектов, 
которые создают угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. В первую 
очередь, нельзя не упомянуть о том, что движение на дороге – динамичный и 
постоянно подверженный изменениям процесс.  

Этот фактор обязывает сотрудников ни на секунду не отвлекаться от 
контроля обстановки, поскольку за считанные мгновения может приблизиться 
транспортное средство или изменить траекторию движения, направленную на 
инспектора ДПС или патрульный автомобиль. Все это требует принятия 
оперативных мер реагирования. 

И все же одной из первостепенных составляющих правил личной 
безопасности является экипировка и форменное обмундирование сотрудников 
ДПС ГИБДД. Стоит упомянуть и о средствах индивидуальной бронезащиты, а 
также защиты органов дыхания. 
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Осуществление надзора за дорожным движением предполагает 
выполнение ряда административных процедур, предполагающих 
непосредственное взаимодействие с участниками дорожного движения. В связи 
с этим, важно соблюдение множества правил, к числу которых относятся 
правила межличностного общения, тактические приемы расположения 
относительно других людей и методика действий при складывающихся 
ситуациях, в том числе – нестандартных.  
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ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ МИГРАНТА  
КАК МИГРАЦИОННО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ 

МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

DIGITAL PROFILE OF A MIGRANT AS A MIGRATION  
AND LEGAL REGIME FOR MANADING MIGRATION PROCESSES  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
В представленной работе предпринята попытка обоснования 

формирующегося в настоящее время в административном (миграционном) 
законодательстве административно-правового (миграционно-правового) 
режима и института цифрового профиля мигранта, как вида цифрового 
профиля человека, который в действующем законодательстве определяется 
как единый федеральный информационный регистр. 

 
In the presented work, an attempt is made to substantiate the administrative-

legal (migration-legal) regime currently being formed in the administrative 
(migration) legislation and the institution of the digital profile of a migrant, as a type 
of digital profile of a person, which in the current legislation is defined as a single 
federal information register. 

 
Развитие информационных технологий и их активное внедрение в 

осуществление процесса государственного управления является в настоящее 
время актуальной и весьма перспективной задачей современного государства, 
решившего занять достойное место в семье государств, активно реализующих 
концепцию четвертой промышленной (информационной) революции. Решение 
данных задач в Российской Федерации предполагается осуществить в рамках 
Федерального проекта «Цифровое государственное управление», 
утвержденного президиумом Правительственной комиссии по цифровому 
развитию, использованию информационных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, 
протокол от 28 мая 2019 № 9 [1], который предполагает создание на базе 
Единой системы идентификации и аутентификации платформы 
идентификации, включая биометрическую идентификацию, посредством, в том 
числе, формирования цифрового профиля гражданина и юридического лица [2]. 
Нам представляется, что термин «цифровой профиль гражданина» (далее – 
ЦПГ), определенного в приведенном правовом акте уместно определить как 
«цифровой профиль человека» (далее – ЦПЧ), который объединяет в себе ЦПГ 
и цифровой профиль иностранного гражданина (лица без гражданства), т. е. 
цифровой профиль мигранта (далее – ЦПМ). 
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Потребность формирования ЦПМ как составной подсистемы системы 
ЦПЧ обусловлено необходимостью информационно-аналитического 
обеспечения реализации государственной миграционной политики, 
сформулированной в настоящее время в Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, 
утвержденной Указом Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622, где в пп. «в» 
п. 29 отмечается, что информационно-аналитическое обеспечение реализации 
миграционной политики предусматривает расширение использования 
современных цифровых технологий в целях, во-первых, изучения, оценки и 
прогнозирования изменений миграционной ситуации; во-вторых, 
использования биометрической информации при осуществлении 
государственного контроля (надзора) в сфере миграции; в-третьих, 
предоставления государственных услуг в сфере миграции. Идея формирования 
ЦПМ высказывается и в рамках МВД России [3], которое рассматривается как 
специального электронного приложения, обеспечивающее информационную 
поддержку правового статуса мигранта, его биометрические данные, 
информацию о состоянии здоровья и возможных правонарушениях и т.п. В 
МВД России считают, что цифровой профиль будет содержать информацию о 
правовом статусе приехавшего в Россию иностранного гражданина, его 
биометрические данные, сведения о месте жительства и работе» [4]. О 
необходимости формирования единого ЦПМ отмечается и современной 
отечественной науке [5, 6]. При всем многообразии высказанных подходов о 
необходимости цифровизации в миграционной сфере, которая некоторыми 
исследователями определяется как «составная часть более крупного процесса, 
связанного с реформированием миграционных режимов и института 
гражданства в России, и одновременно – прикладной инструмент для решения 
ряда текущих задач, включая: повышение эффективности государственного 
управления миграцией и действенности государственного контроля в сфере 
миграции за счет масштабного использования информационных технологий; 
упрощение и унификация миграционных правил, облегчение доступа 
мигрантов к государственным услугам; создание условий для снижения уровня 
нелегальной и скрытой временной трудовой миграции и сопутствующих 
негативных эффектов» [6], между тем следует констатировать, что в настоящее 
время практически отсутствует правовая сущность данного явления, его место 
в системе административно-правового регулирования общественных 
отношений. В настоящее время остается открытым вопросы: что такое ЦПМ; 
какового его место в механизме административно-правового регулирования 
миграционных процессов; каково его содержание и нормативно-правовое 
регулирование. Решение данных теоретических и практических вопросов 
позволит, на наш взгляд, сформировать административно-правовую концепцию 
ЦПМ в рамках миграционного права как подотрасли административного права 
России. 

Впервые высказали и попытались доказать гипотезу о том, что ЦПЧ 
является административно-правовым режимом, предприняли Курдюк П.М., 
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Очаповский В.А., Павлов Н.В., Чабан Е.А., Адыгезалова Г.Е. [7]. Вполне, по 
нашему мнению, можно согласиться с данной гипотезой, приведя собственные 
аргументы в пользу данной точки зрения. 

Следует констатировать, что в настоящее время фактически 
сформировалась административно-правовая основа ЦПМ, как, впрочем, и ЦПЧ 
в целом. С принятием Федерального закона от 8 июня 2020 № 168-ФЗ «О 
едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о 
населении Российской Федерации» [8] (вступил в силу 8 июня 2020 г.) было 
завершено формирование правовых основ регулирования отношений в области 
учета сведений о населении Российской Федерации, которое основывается, 
кроме приведенного закона, на положениях Конституции РФ, Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (в ред. от 30.12.2021) «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» [9], Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (в ред. от 02.07.2021) «О персональных 
данных» [10], законодательства о государственной и иной охраняемой законом 
тайне и иных федеральных законах (ст. 5). В ст. 2 Федерального закона от 
8 июня 2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, 
содержащем сведения о населении Российской Федерации» дается определение 
федерального регистра сведений о населении, который представляет собой 
совокупность сведений о населении Российской Федерации, сформированных в 
порядке определенном законодательством РФ, на основе сведений о гражданах 
Российской Федерации, об иностранных гражданах и лицах без гражданства, 
которые содержатся в государственных информационных системах органов 
государственной власти РФ, органов управления государственными 
внебюджетными фондами. Системный анализ положений приведенного закона 
позволяет по-иному взглянуть понятие федерального регистра сведений о 
населения, который складывается, во-первых, из идентификатора и, во-вторых, 
совокупности сведений о населении Российской Федерации, определенных в ст. 
7 рассматриваемого закона. Эти положения приводят нас на мысль о том, что 
федерального регистра сведений о населения и представляет собой ЦПЧ, 
который в соответствии со ст. 6 приведенного закона, включает в себя 
сведения, во-первых, о гражданах РФ и, во-вторых, об иностранных гражданах 
и лицах без гражданства, временно или постоянно проживающих в Российской 
Федерации, либо признанных беженцами или получивших временное убежище 
на территории Российской Федерации, а также об иностранных гражданах, 
временно пребывающих в Российской Федерации и осуществляющих в 
установленном порядке трудовую деятельность, т.е. мигрантов. Таким образом, 
ЦПЧ складывается из ЦПГ и ЦПМ.  

Сформированное правовое регулирование ЦПЧ указанным выше 
законодательством позволяет признать возникновение правового института 
административного права, который формирует правовую основу 
административно-правового режима ЦПЧ, ЦПГ и ЦПМ. Образование данного 
правового института обусловлено потребность режимного административно-
правового регулирования специфического объекта, каковым выступает 
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федеральный регистр сведений о населении или цифровой профиль. Именно 
потребность формирования режимных правил использования объекта 
правового режима в определенном порядке образует, по нашему мнению, 
необходимость создания любого вида административно-правового режима. Мы 
ранее неоднократно отмечали, что любой вид административно-правового 
режима в своем содержании имеет следующие элементы: цели создания 
цифрового профиля; принципы его использования и охраны; цифровой 
профиль как объект административно-правового режима; субъекты 
административно-правового режима ЦПМ; режимные правила сбора, 
обработки, хранения, получения, использования и защиты объекта, а также 
обеспечения актуальности и достоверности содержащих в нем сведений, 
методы и процедуры использования объекта [11].  

Анализ указанного выше законодательства, регламентирующего ЦПГ и 
ЦПМ, позволяет признать, что все приведенные элементы административно-
правового режима ЦПМ (ЦПЧ и ЦПГ) находят свое административно-правовое 
режимное регулирование, а именно: 

– цели ЦПМ – ст. 4 Федерального закона от 8 июня 2020 г. № 168-ФЗ 
«О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о 
населении Российской Федерации»; 

– принципы использования и охраны ЦПМ – ст. 3 Федерального закона от 
8 июня 2020 г. № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, 
содержащем сведения о населении Российской Федерации»; ст. 5 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (в ред. от 02.07.2021) «О персональных 
данных»; 

– ЦПМ как объект административно-правового режима – ст. 2, 7 
Федерального закона от 8 июня 2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном 
информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской 
Федерации»; ст. 5, 7, 9 и др. Федерального закона от 27 июля 2006 № 149-ФЗ (в 
ред. от 30.12.2021) «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»; ст. 7, 8, 10, 11, 13 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ (в ред. от 02.07.2021) «О персональных данных»; 

– субъекты административно-правового режима ЦПМ – ст. 6, 10 
Федерального закона от 8 июня 2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном 
информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской 
Федерации»; ст. 6, 8 и др. Федерального закона от 27 июля 2006 № 149-ФЗ 
(в ред. от 30.12.2021) «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»; ст. 9, гл. 3, 4 Федерального закона от 27 июля 2006 
№ 152-ФЗ (в ред. от 02.07.2021) «О персональных данных»; 

– режимные правила сбора, обработки, хранения, получения, 
использования и защиты ЦПМ – ст. 8, 9, 11, 13 Федерального закона от 8 июня 
2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, 
содержащем сведения о населении Российской Федерации»; ст. 9, 10, 10.1, 16 и 
др. Федерального закона от 27 июля 2006 № 149-ФЗ (в ред. от 30.12.2021) 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; ст. 
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6, 10.1, 12, гл. 5 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ (в ред. от 
02.07.2021) «О персональных данных»; 

– обеспечение актуальности и достоверности содержащих в ЦПМ 
сведений, методы и процедуры использования объекта – ст. 8 Федерального 
закона от 8 июня 2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном 
регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации»; гл. 4 и 
др. Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ (в ред. от 02.07.2021) 
«О персональных данных». 

Как видно из приведенных положений, в настоящее время можно 
говорить о вполне сформированной нормативно-правовой законодательной 
основе административно-правового режима ЦПМ, который выступает 
одновременно миграционно-правовым институтом Общей части 
миграционного права России как подотрасли Особенной части 
административного права. При этом следует также констатировать, что в 
настоящее время весьма активно идет процесс подзаконного административно-
правового регулирования отношений, входящих в данный институт. Предметом 
правового регулирования института ЦПМ выступают миграционно-правовые 
отношения, возникающих в связи со сбором, обработкой, хранением, 
получением, использованием, защитой, а также обеспечением актуальности и 
достоверности содержащих в ЦПМ сведений, объем которых определяется в 
законодательстве РФ. 

Безусловно, ЦПМ как административно-правовой режим и миграционно-
правовой институт нуждается в дальнейшем совершенствовании, а отдельные 
недочеты его административно-правовой регламентации на лицо, но все же 
необходимо признать, что такой административно-правовой (миграционно-
правовой) режим вполне состоялся в рамках отрасли российского 
административного права. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАТНОЙ СИЛЫ ЗАКОНА ПРИ РАСЧЕТЕ СРОКА 

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА 
 

APPLICATION OF RETROFECTIVE FORCE OF THE LAW IN 
CALCULATION OF THE TERM OF ADMINISTRATIVE SUPERVISION 

 
В статье проведен анализ механизма применения обратной силы закона 

при исчислении срока административного надзора за лицом, освобожденным 
из мест лишения свободы и имеющим неснятую или непогашенную судимость. 
Авторы указывают на ошибки в правоприменительной практике, связанные с 
неправильным определением срока административного надзора, и определяют 
алгоритм действий органов внутренних дел в подобных ситуациях. 

 
The article analyzes the mechanism for applying the retroactive force of the 

law when calculating the term of administrative supervision of a person released 
from places of deprivation of liberty and having an unexpunged or outstanding 
conviction. The authors point to errors in law enforcement practice related to the 
incorrect determination of the term of administrative supervision, and determine the 
algorithm of actions of the internal affairs bodies in such situations. 

 
Одной из форм профилактики рецидивной преступности является 

административный надзор, суть которого сводится к наблюдению со стороны 
органов внутренних дел за соблюдением лицом, освобожденным из мест 
лишения свободы, установленных ему судом временных ограничений прав и 
свобод и за выполнением им возложенных судом обязанностей. Основания и 
порядок осуществления и прекращения административного надзора 
Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [1] связывает с рядом 
обстоятельств. В частности, закон закрепляет взаимосвязь возможности 
установления административного надзора и срока его осуществления закон с 
наличием непогашенной либо неснятой судимости за совершение преступления 
и со сроком ее погашения. По сути, административный надзор является одним 
из возможных правовых последствий судимости лица. 

Согласно статьи 5 указанного закона, «срок административного надзора 
не может превышать срока, установленного законодательством для погашения 
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судимости» (единственным исключением из этого правила является 
предусмотренное пунктом 3 части 1 указанной выше статьи положение, 
согласно которого лицу может и должен быть назначен срок 
административного надзора, превышающий срок судимости, в том числе 
распространяться на срок назначения этому лицу принудительных мер 
медицинского характера). В любом случае закон установил прямую 
зависимость срока административного надзора от срока погашения судимости.  

В свою очередь, продолжительность сроков погашения судимости 
связывается с видом наказания и категорией совершенного преступления. 
Частью 3 статьи 86 УК предусмотрено РФ пять сроков погашения судимости, 
максимальный из которых установлен равным 10 годам. В то же время для лиц, 
совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет, 
статьей 95 Уголовного кодекса РФ [2] предусмотрены сокращенные сроки 
погашения судимости. 

Установленные законодателем правила предельно понятны. Однако в 
правоприменительной практике зачастую допускаются ошибки в расчете срока 
административного надзора, вызванные изменением действующего 
законодательства. В частности, законодатель, стремясь повысить 
эффективность применяемых уголовным законом мер, на постоянной основе 
вносит изменения о смягчении или усилении предусмотренных Уголовным 
кодексом РФ мер наказания. В общем виде событие, повлекшее судимость (то 
есть само совершение преступления лицом) происходит в один момент времени 
(это может быть дата совершения преступления, дата выявления преступления 
либо дата, когда об этом преступлении заявлено в соответствующие органы), а 
вынесение этому лицу приговора отсрочено во времени, в течение которого 
закон может измениться. В таком случае необходимо руководствоваться 
императивными правилами, закрепленными в статье 54 Конституции РФ [3] об 
обратной силе закона, которая жестко регламентирует, что в случае изменения 
закона во времени в сторону смягчения положения лица подлежит применению 
новая редакция закона, в случае же ужесточения закона – предыдущая его 
редакция. В любом случае по отношению лицу, совершившему преступление, 
правоприменителю следует выбирать более мягкое правило.  

Указанные положения Конституции РФ получили развитие в части 1 
статьи 10 Уголовного кодекса РФ, распространяя правила об обратно силе 
закона не только на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления 
новой редакции уголовного закона в силу, но и на тех лиц, кто уже отбывает 
наказание или отбыл наказание, но имеет непогашенную судимость. Правила 
этой статьи подробно разъяснены прокурором прокуратуры Архангельской 
области Д.В. Коваль [4, с. 29], комментарий которой представляется очень 
полезным для прояснения заявленной проблематики. Д.В. Коваль поясняет, что 
«обратную силу могут иметь нормы о возрасте уголовной ответственности, об 
обстоятельствах, исключающих преступность деяния, об освобождении от 
уголовной ответственности, об условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания и др.». Кроме того, она акцентирует внимание на то, что правила об 
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обратной силе закона распространимы не только на лиц, в отношении которых 
судом еще не вынесен обвинительный приговор, но и еще на две категории: 
лиц, отбывающих уголовное наказание и лиц, отбывших таковое, но в 
отношении которых имеется непогашенная и неснятая судимость.  

Расчет срока судимости в отношении лиц, относящихся к двум первым 
категориям не вызывает никаких вопросов, а, следовательно, и определение 
срока административного надзора (при его установлении в дальнейшем) также 
может быть определено однозначно. Сложности могут возникнуть только в 
отношении лиц, отбывших наказание, для которых срок судимости еще 
действует. 

По общим правилам, орган внутренних дел, осуществляющий 
наблюдение за соблюдением поднадзорным лицом установленных в отношении 
него административных ограничений, являясь органом исполнительной власти, 
обязан в точности выполнить предписания закона и решения суда. Если 
законом регламентированы только общие требования расчета срока 
административного надзора, то для конкретных лиц этот срок устанавливает 
суд, руководствуясь правилами закона. Следовательно, орган внутренних дел 
должен ориентироваться на тот срок, который непосредственно указан в 
судебном решении об установлении административного надзора за лицом, 
освобожденным из мест лишения свободы.  

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
16.05.2016 года № 15 разъяснено, что «с заявлением об установлении 
административного надзора вправе обратиться исправительное учреждение или 
орган внутренних дел; о продлении административного надзора и о дополнении 
ранее установленных административных ограничений – орган внутренних дел; 
о досрочном прекращении или частичной отмене административных 
ограничений – орган внутренних дел или поднадзорное лицо» [5, п. 6]. И только 
если поднадзорное лицо по каким-либо уважительным причинам не может само 
обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении 
административного надзора или о частичной отмене административных 
ограничений (по состоянию здоровья, возраста и т.п.), в его интересах с таким 
заявлением в суд может обратиться прокурор в порядке части 1 статьи 39 
Кодекса административного судопроизводства РФ [6]. 

Таким образом, если после отбытия лицом наказания имеются основания 
для прекращения административного надзора в связи с изменением 
действующего уголовного законодательства, обращаться в суд с исковым 
заявлением вправе только само поднадзорное лицо, орган внутренних дел или 
прокурор. Необходимость такого обращения может возникнуть, например, при 
изменении категории преступления, срок отбытия наказания в виде лишения 
свободы по которому окончен, а срок погашения судимости соответственно 
должен быть сокращен (а, значит, должен быть сокращен и срок осуществления 
административного надзора). Однако сам поднадзорный, хотя и является 
лицом, заинтересованным в сокращении срока надзора, может не знать о 
вступивших в силу изменениях закона. Кроме того, обращение в суд с исковым 
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заявлением – его право, но не обязанность. Что касается прокурора, то он, как 
надзорный орган, обращается в суд с заявлением о прекращении 
административного надзора в случае установления нарушений законности. А 
вот территориальный орган внутренних дел, непосредственно осуществляющий 
административный надзор, в лице начальника органа не только вправе, но и 
обязан при изменении закона незамедлительно обратиться в суд с заявлением о 
прекращении в отношении лица административного надзора в связи с 
внесенными законодательными изменениями, а также руководствуясь 
правилами об обратной силе закона. 

Следует подчеркнуть, что с изменением действующего законодательства 
в сторону его смягчения срок административного надзора не может быть 
сокращен автоматически, без обращения в суд управомоченных лиц. На это 
обращено внимание Конституционным Судом РФ в Постановлении от 
20.04.2006 № 4-П: «Реализация закрепленного в статье 54 (часть 2) 
Конституции Российской Федерации и статье 10 УК РФ принципа, в силу 
которого уголовный закон, устраняющий или смягчающий ответственность, 
имеет обратную силу, может быть обеспечена лишь при условии создания 
надлежащего процессуального механизма, позволяющего определить в 
конкретном деле, в какой мере новый закон смягчает ответственность за 
преступление, и соответствующим образом применить его» [7, п. 4]. 

Важно отметить, что порядок приведения вступившего в законную силу 
приговора в соответствие с новым уголовным законом непосредственно 
регламентируется лишь применительно к стадии исполнения приговора, в то 
время как изменения касаются и иных процессуальных стадий. В частности, 
вступивший в законную силу приговор и иные связанные с ним решения суда 
могут быть приведены в соответствие с новым уголовным законом и при 
пересмотре приговора по вновь открывшимся обстоятельствам, и в порядке 
надзорного производства, а также должны коррелироваться и после окончания 
срока отбытия лицом наказания. В зависимости от стадии, на которой приговор 
или иные связанные с ним решения суда должны быть приведены в 
соответствие с изменениями, установленными новым законом, в таких 
процедурах могут принимать участие разные лица, участвующие в процессе. 

Как мы уже упоминали выше, если вступивший в силу закон влечет 
сокращение или отмену уже определенного судом срока административного 
надзора, то с соответствующим исковым заявлением в суд может обратиться 
само поднадзорное лицо (прокурор в его интересах) или обязан обратиться 
орган внутренних дел. При этом Конституционный Суд РФ разъяснил, что даже 
в том случае, когда вопрос об освобождении от наказания или о смягчении 
наказания в связи с изданием уголовного закона, имеющего обратную силу, 
решается судом по ходатайству осужденного, это обстоятельство «не может 
рассматриваться как освобождающее уполномоченные государственные органы 
и должностных лиц от обязанности самостоятельно инициировать применение 
нового уголовного закона» [7, п. 4.3].  
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Итак, срок установления административного надзора напрямую зависит 
от срока погашения судимости, который рассчитывается с учетом вида и меры 
уголовного наказания. 

Если уголовный закон изменен в сторону устранения или смягчения 
уголовной ответственности или иным образом улучшает положение 
поднадзорного лица, то он имеет обратную силу, которая может быть 
применена только включением надлежащего процессуального механизма, 
обеспечивающего надлежащий порядок обращения управомоченных лиц в суд 
с заявлением об изменении или приведении в соответствие с новым законом 
приговора и связанных с ним процессуальных судебных решений. Такой 
порядок различен в зависимости от того, вынесен ли лицу приговор, вступил ли 
он в законную силу, отбыло ли лицо установленную приговором меру 
наказания, закончился ли срок судимости. 

Если вступивший в силу закон влечет сокращение или отмену 
определенного судом срока административного надзора, то с соответствующим 
исковым заявлением в суд может обратиться само поднадзорное лицо, но 
независимо от этого факта орган внутренних дел также обязан обратиться в суд 
с иском об изменении (прекращении) срока административного надзора, 
ссылаясь на обратную силу закона. 
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6. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: 
Федер. закон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021 г.) // 
Рос. газета. 2015. 11 марта. 

7. По делу о проверке конституционности части второй статьи 10 
Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 3 
Федерального закона «О введении в действие Уголовного кодекса Российской 
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Федерации», Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации» и ряда положений Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся порядка 
приведения судебных решений в соответствие с новым уголовным законом, 
устраняющим или смягчающим ответственность за преступление, в связи с 
жалобами граждан А.К. Айжанова, Ю.Н. Александрова и др.: постановление 
Конституционного Суда РФ от 20.04.2006 № 4-П // Собр. законодательства РФ. 
2006. № 18. Ст. 2058. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
 

CURRENT PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF PREVENTION  
OF FAMILY DISADVANTAGES 

 
Данная статья посвящена проблемам правового регулирования 

профилактики семейного неблагополучия, осуществляемой подразделениями по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Рассматриваются такие 
понятия как «несовершеннолетний», «семейное неблагополучие» и даются их 
ключевые особенности. Авторами изучается мнение отечественных ученых-
административистов, занимающихся исследованиями в данной теме.  

 
This article is devoted to the problems of legal regulation of the prevention of 

family troubles, carried out by the departments for juvenile affairs of the internal 
affairs bodies. Such concepts as "minor", "family trouble" are considered and their 
key features are given. The authors study the opinion of domestic administrative 
scientists involved in research in this topic. 

 
Криминализация подростковой среды была и остается одной из 

острейших проблем современности. Одним из ключевых факторов, влияющих 
на формирование личности, является семья, при этом важное значение для 
социальной адаптации ребенка имеет такое состояние семьи, которое 
определяется понятием благополучие либо неблагополучие. 

Дети составляют основу семейного благополучия. Несовершеннолетние 
дети – это дети в возрасте до 18 лет, которые по закону не являются полностью 
дееспособными, требуют заботы со стороны взрослых, в первую очередь со 
стороны родителей. Биологические родители, усыновители, опекуны, 
попечители и другие законные представители несовершеннолетних несут за 
них полную ответственность до достижения совершеннолетия.  

Проблемы, с которыми сталкиваются подобные семьи, касаются 
различных сфер жизни. Социальная неустойчивость порождает семейные 
конфликты, обостряет взаимоотношения в семье. Ограниченность 
материальных средств приводит толкает детей и их родителей на асоциальные 
действия и поступки. Педагогическая несостоятельность приводит к 
дезадаптации детей в социуме, нарушениям их личностного развития. 
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Стоит отметить, что большинство семей достойно справляются с 
трудностями, совместными усилиями преодолевают невзгоды, поддерживают 
друг друга. Но бывает и наоборот, взрослые не могут преодолеть материальные 
трудности, теряют уверенность, проявляют безразличие к судьбе детей. 

При изучении причин правонарушений несовершеннолетних, термин 
«семейное неблагополучие» рассматривается в традиционном смысле, как 
семья, где по разным причинам существует:  

1) материальное неблагополучие; 
2) педагогическая несостоятельность;  
3) структурная неполнота; 
4) неправильные морально-нравственные позиции [1, с. 5]. 
Правовую основу семейного неблагополучия прежде всего, составляют: 

Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Семейной кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации. 

По мнению В.И. Акулова и Е.В. Кашкиной, в вышеперечисленных 
документах определен лишь общий уровень профилактики, и нормы 
избираются под каждую ситуацию индивидуально.  

Семья, являясь предметом государственной социальной политики, вместе 
с тем и является предметом государственной защиты и охраны. При этом 
понятие «неблагополучная семья» как правовое, в законе не определено. 
Близкий по значению термин содержится в Федеральном законе от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (далее – закон № 120-ФЗ) используется 
понятие «семья, находящаяся в социально опасном положении», объединяющее 
две категории семей:  

1) семьи, в которых ребенок находится в социально опасном положении;  
2) семьи, где родители или законные представители несовершеннолетних: 

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию; отрицательно влияют на их поведение; жестоко обращаются с 
ними. 

Как видим, в законе № 120-ФЗ описаны признаки «неблагополучной 
семьи», но ее понятие не приводится.  

Работой с такими неблагополучными семьями занимаются подразделения 
по делам несовершеннолетних (далее – ПДН). ПДН – основное звено 
профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями. Правовое 
регулирование деятельности ПДН осуществляется несколькими нормативно-
правовыми актами. В соответствии с Федеральным законом «О полиции», 
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Инструкцией по организации работы подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел. 
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В соответствии с Инструкцией по организации деятельности 
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденной Приказом МВД РФ от 15.10.2013 № 845, 
основными функциями ПДН являются: 

– осуществление профилактических мероприятий как с 
несовершеннолетними, так и с их родителями или законными представителями; 

– установление личности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
антиобщественные действия, а также совершающие такие действия в 
отношении них;  

– установление места нахождения разыскиваемых несовершеннолетних; 
– сопровождение несовершеннолетних, в органы или учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, с целью оказания им помощи и др. 

Инструкция также закрепляет основные обязанности сотрудников ПДН:  
– проведение мероприятий по общей профилактике;  
– выявление и учет несовершеннолетних правонарушителей и родителей, 

отрицательно влияющих на них; 
– индивидуальная профилактическая работа с подростками- 

правонарушителями и их родителями. 
Еще одним нормативным правовым актом является Концепция 

государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года, основная 
цель которой – поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей семейной 
жизни, создание необходимых условий для выполнения семьей ее функций.  

Основные цели, задачи и приоритеты государственной политики в 
области воспитания и социализации детей, основные направления и механизмы 
развития институтов воспитания определены в Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Для осуществления координированных действий между министерствами 
и ведомствами России по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних была учреждена Правительственная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. На уровне субъекта РФ также были 
созданы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Основная 
функция – обеспечение максимально эффективных мер предупреждения 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних. 

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 21 закона № 120-ФЗ в установленном 
порядке сотрудники ПДН вносят предложения о применении к лицам, 
оказывающим негативное влияние на подростков либо нарушающие их 
основные права и свободы специальных мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации. 

Итак, понятие «неблагополучная семья», широко использующееся как в 
научной литературе, так и в обиходной речи, не имеет законодательного 
определения. К данной категории семей следует относить как семьи, 
оказавшиеся в социально-опасном положении, так и семьи, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации.  
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Отсутствие законодательного определения «неблагополучная семья» 
отрицательно сказывается на правоприменительной практике, поэтому, на наш 
взгляд, необходимо ст.1 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ  
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» внести пункт следующего содержания: 
«Неблагополучная семья – семья, оказавшиеся в социально-опасном положении 
либо семья, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации». И определить четкие 
критерии отнесения семей к категории оказавшиеся в социально-опасном 
положении или в трудной жизненной ситуации. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ 
СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ 

 
MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE LEGAL REGULATION  

OF THE POLICE PATROL SERVICE 
 

В статье рассматриваются отдельные аспекты деятельности 
подразделений патрульнопостовой службы полиции. Проводится анализ 
правового обеспечения патрульно-постовой службы. Основой становится 
сравнительный метод исследования нормативно-правовых актов, как 
актуальных, так и утративших силу. На основе исследования вопросов теории 
и правоприменения отдельных нормативных актов, регулирующих 
деятельность подразделений патрульно-постовой службы полиции, 
предлагается сбалансированный подход к совершенствованию правовой базы 
деятельности таких подразделений по обеспечению правопорядка на улицах и 
других общественных местах, который позволит наиболее эффективно 
использовать их в современных условиях, в том числе и в условиях появления 
новой коронавирусной инфекции. 

 
The article discusses certain aspects of the activities of the units of the police 

patrol service. An analysis of the legal support of the patrol service is being carried 
out. The basis is the comparative method of studying normative legal acts, both 
relevant and no longer in force. Based on the study of the theory and law 
enforcement of certain regulations governing the activities of the units of the police 
patrol service, a balanced approach is proposed to improve the legal framework for 
the activities of such units to ensure law and order on the streets and other public 
places, which will allow them to be most effectively used in modern conditions, 
including in the context of the emergence of a new coronavirus infection. 

  
В современной России сотрудники патрульно-постовой службы 

выполняют свои обязанности в соответствии как с общероссийскими 
нормативными правовыми актами, так и с правовыми актами, принятыми 
специально для организации деятельности ППС.  

На первом месте для всех сотрудников патрульно-постовой службы, как и 
для всех граждан России, стоит Основной закон нашей страны – 
Конституция РФ. Сотрудники ППС должны не только сами соблюдать 
Конституцию РФ, но и следить за тем, чтобы конституционные права граждан 
страны не нарушались в повседневной жизни. Закономерно, что как и все 
сотрудники полиции, сотрудники подразделений патрульно-постовой службы 
обязаны соблюдать Закон «О полиции» и руководствоваться им в своей 
повседневной службе.  
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Особенностью организации службы сотрудников ППСП является служба 
в строгом соответствии с приказами и наставлениями, принятыми специально 
для данных подразделений полиции. Приказом МВД № 610 от 16 августа 
2021 года [1] были внесены существенные изменения в законодательное 
регулирование ППС полиции. В частности, данным Приказом был отменен ряд 
приказов МВД, которыми руководствовались в своей работе сотрудники ППС 
на протяжении длительного периода времени. Указанный Приказ признал 
утратившим силу Приказ МВД № 80 от 29 января 2008 г. «Вопросы 
организации деятельности строевых подразделений ППСП» [2], который 
утверждал действующий более 10 лет Устав Патрульно-постовой службы 
полиции (далее – Устав). Кроме этого, были отменены все Приказы МВД, 
вносившие изменения в этот Приказ. 

Одновременно, Приказом МВД от 21 июня 2021 г. № 495 были 
утверждены «Наставления об организации служебной деятельности строевых 
подразделений патрульно-постовой службы полиции территориальных органов 
МВД России» [3] (далее – Наставления), которые вступили в силу с момента 
признания утратившим силу Приказ МВД России № 80 от 29 января 2008 г. и 
привнесли множество новых положений в деятельность ППС. Многие 
исследователи считают, что под влиянием нового Наставления произошли и 
коренные изменения в самой службе.  

Изменения затронули не только содержание, но и форму: прежний Устав 
ППС состоял из 5 основных пунктов и 6 приложений, в приказе № 495 
содержание претерпело ряд изменений, и теперь структура следующая:  

I. Правовые и организационные основы деятельности строевых 
подразделений патрульно-постовой службы полиции по обеспечению 
правопорядка на улицах и в иных общественных местах.  

II. Управление служебной деятельностью подразделений ППС.  
III. Организация службы подразделений ППС.  
IV. Особенности организации служебной деятельности нарядов ППС на 

железнодорожном, водном транспорте и в метрополитене.  
Новшества затронули также приложения к Уставу ППС: в частности, 

«служебная книжка» теперь является приложением № 5, после класса службы 
теперь добавлено еще три приложения. Общее же количество дополнительных 
материалов осталось примерно таким же – 7 приложений, изменились их 
наименования: класс службы, примерный образец тематики проведения 
инструктажей, перечень документации в помещении ГУН, бортовой журнал, 
служебная книжка, рапорт о выявлении признаков административного 
правонарушения, рапорт о проделанной работе.  

Наставление стало основополагающим нормативным правовым актом, 
которым руководствуются все подразделения ППС. В Наставлениях, в 
сравнении с Уставом, задачи и функции службы ППСП остались почти 
неизменными: охрана общественного порядка и обеспечение общественной 
безопасности на улицах и в иных общественных местах, объектах транспорта и 
транспортной инфраструктуры; обеспечение безопасности граждан, 
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предупреждение, пресечение преступлений и административных 
правонарушений; выявление и доставление в органы внутренних дел лиц, 
подозреваемых в совершении преступлений, находящихся в розыске за 
совершение преступлений, скрывающихся от суда и следствия, совершивших 
административные правонарушения; содействие в пределах предоставленных 
полномочий иным службам и подразделениям ОВД. 

Нельзя не отметить, что Наставлением вводятся аббревиатуры ООП и 
ООБ и они приравниваются к понятию «правопорядок». В Наставлении прямо 
указывается на то, что изложенный перечень задач и функций подразделений 
ППС является исчерпывающим, и более того запрещается возлагать на 
подразделения и сотрудников ППС иные задачи и функции, не связанные с 
исполнением обязанностей по обеспечению правопорядка. В отличие от Устава 
ППСП, в котором этого не предполагалось, и нередко на подразделения ППС 
возлагались не свойственные им функции. 

В качестве правовой основы службы ППСП, они определяют:  
1. Конституцию РФ;  
2. Нормы международного права;  
3. Федеральные конституционные законы, федеральные законы, в том 

числе Закон «О полиции» и «О службе в органах внутренних дел РФ и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», КоАП; 

4. Законодательные акты Президента и Правительства РФ;  
5. Нормативные правовые акты Министерства внутренних дел;  
6. Законы субъектов РФ в части деятельности ООП и ООБ. 
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, как и все сотрудники 

полиции, имеют свои права и обязанности. В их обязанности, прежде всего, 
входит:  

- знать и применять в ходе своей службы законодательство России на 
федеральном и местном уровне; 

- знание законодательства страны необходимо не только для соблюдения 
ими законодательства, но и для того, чтобы требовать от граждан его 
соблюдения;  

- задерживать всех нарушителей порядка;  
- обеспечивать порядок на улицах, в общественных местах, на различных 

мероприятиях и т. д.;  
- оказывать помощь всем сотрудникам полиции в части охраны 

общественного порядка и безопасности граждан, розыска преступников и 
профилактики преступлений и правонарушений;  

- помогать сотрудникам полиции бороться с коррупцией, кражами, 
незаконным оборотом наркотиков, сбытом оружия и т.д.  

- принимать различные находки от граждан и регистрировать их в 
соответствии с законодательством;  

- оказывать посильную помощь дознавателям, следователям по 
раскрытию и предупреждению преступлений.  
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Наставление об организации служебной деятельности строевых 
подразделений ППС территориальных органов, действующее в настоящее 
время стало главным нормативным правовым актом, которым руководствуются 
сотрудники ППС в ходе служебной деятельности. Наставление ввело много 
новых аспектов в службу ППС по сравнению с утратившим силу Уставом.  

Благодаря Наставлениям содержание нормативного акт, регулирующего 
деятельность ППСП, получило более качественную нормативную правовую 
проработку и, что немаловажно, постраничные сноски на законодательство. К 
сожалению, в Наставлениях очень мало информации относительно 
особенностей и тактики патрульно-постовой полиции службы. Лишь 
отмечается, что сотрудники ППСП должны знать и применять требования по 
охране правопорядка.  

В утратившем силу Уставе этот вопрос рассматривался гораздо 
подробнее. Его текст конкретно предлагал различные пути поведения 
сотрудников в чрезвычайных ситуациях и в повседневной службе. В 
Наставлениях же сокращены пункты относительно предупреждения 
преступлений среди несовершеннолетних, оказания помощи в транспорте, 
контроля над соблюдением правил дорожного движения и других тактических 
действий ППС.  

Видно, что идет тенденция к переходу патрульно-постовой службы к 
более узкой специализации и сокращению прямых обязанностей. В отмененном 
Уставе очень подробно были рассмотрены алгоритмы поведения сотрудников с 
гражданами в различных ситуациях и давался готовый шаблон тактики 
поведения. Теперь сотрудник ППС не обязан проводить личный сыск, не 
даются правила поведения при принятии заявлений у граждан о преступлении. 

Все исследователи подчеркивают, что в новых Наставлениях не 
проработаны вопросы тактики несения службы. Нет пунктов, посвященных 
поведению сотрудника в случае задержания гражданина в алкогольном или 
наркотическом опьянении и многих других нюансов, который были закреплены 
в недействующем Уставе, который опирался на принципы и задачи, 
выработанные годами и проверенные временем. Он подробно регламентировал 
практически все аспекты службы ППС.  

По нашему мнению, существенным недостатком не только 
действующего, но и утратившего силу нормативного правового акта, 
регулирующего деятельность ППС, является и отсутствие четких 
формулировок относительно главных понятий, которыми апеллируют 
сотрудники ППС, таких как: правопорядок, охрана, общественная безопасность 
и других. Ежедневная служба ППС проводится на основе тех планов работы, 
которые приняты территориальными органами и их руководством. Вся 
аналитическая и информационная работа проводится на основе правовых актов 
МВД России. Информационная и аналитическая деятельность относительно 
актуальной обстановки на всей территории страны собирается и доносится для 
руководящих органов.  
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Подразделения ППС на всей территории России оснащаются 
необходимыми техническими средствами для предоставления информации 
относительно курируемых маршрутов подразделений. Аналитическая и 
информационная деятельность осуществляется на основе изучения 
оперативных сводок дежурных, статистической отчетности, различных карт и 
схем патрулирования, материалов служебных проверок, сообщений и 
заявлений от граждан, данных, полученных от государственных и 
муниципальных органов, средств массовой информации, докладов от нарядов 
ППС, данных из сети «Интернет» и т.д.  

ППС и их деятельность контролируется командирами и заместителями 
командиров подразделений, а также главами отделов, групп и направлений. 
Руководители территориальных подразделений определяют срок и частоту 
подачи отчетных документов относительно обстановки на местах.  

Подводя итог вышеизложенному, следует сделать вывод о том, что 
действующее Наставление ППС требует существенной доработки, 
конкретизации норм и, своего рода, объединения с некоторыми нормами 
предыдущего Устава.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АППАРАТНО-
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 

 
LAW ENFORCEMENT AND PREVENTION OF OFFENSES WHEN USING 

HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX «SAFE CITY»  
 

В научной статье проанализирована эффективность внедрения 
современных информационных технологий в многоуровневую систему 
профилактики правонарушений АПК «Безопасный город», в частности, 
указывается что в условиях интенсивного развития технологий – 
цифровизация является ключевым фактором, способным осуществлять 
профилактику правонарушений, оперативно реагировать на происшествия и 
правонарушения. 

 
The scientific article analyzed the effectiveness of the introduction of modern 

information technologies into the multi-level crime prevention system of the agro-
industrial complex «Safe City», in particular, it is indicated that in the conditions of 
intensive development of technologies - digitalization is a key factor that can prevent 
offenses, quickly respond to incidents and offenses. 

 
В настоящее время возросли требования к функциональному наполнению 

систем безопасности и обусловили необходимость формирования на уровне 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований комплексной 
многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания, которые базируются на 
современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению 
правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них.  

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее АПК 
«Безопасный город») – это комплекс систем управления рисками, а также 
стремление государства обеспечить жизнь и деятельность населения 
всесторонней защитой, прежде всего, от потенциальных внешних угроз 
(природных, техногенных, социально-биологических, экологических, 
криминальных и других угроз) [0]. 

Комплекс «Безопасный город» является совокупностью функциональных 
и технических требований к аппаратно-программным средствам, нормативных 
правовых актов и регламентов межведомственного взаимодействия, 
направленных на противодействие угрозам общественной безопасности, 
правопорядку и безопасности среды обитания, формирующих вместе с 
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действующими федеральными системами обеспечения безопасности 
интеллектуальную многоуровневую систему управления безопасностью 
субъекта Российской Федерации в целом и муниципального образования в 
частности, за счет прогнозирования, реагирования, мониторинга и 
предупреждения возможных угроз, а также контроля устранения последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

С принятием Московской городской Думой Закона города Москвы от  
19 марта 2008 года № 14 «О единой системе профилактики правонарушений в 
городе Москве» [0] была завершена работа по созданию системы профилактики 
правонарушений. 

Наиболее эффективным инструментом по пресечению, предупреждению 
и раскрытию преступлений является внедрение видеонаблюдения. Например, в 
Москве функционирует более 175 тыс. видеокамер (в подъездах, дворах, местах 
массового скопления людей), а в России – 15,2 млн. камер. 

На территории г. Москвы принята и действует Государственная 
программа города Москвы «Безопасный город», которая содержит 
подпрограмму «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений», 
в рамках которой ГУ МВД России по г. Москве продолжены совместные с 
заинтересованными структурами Правительства Москвы мероприятия по 
установке видеокамер в местах с массовым нахождением граждан, интеграции 
локальных систем видеонаблюдения различных коммерческих объектов в ГИС 
«ЕЦХД», дальнейшему развитию и внедрению подсистем видеоаналитики. 

Комплекс «Безопасный город» базируется на инфраструктуре, 
объединяющей информационные и телекоммуникационные системы по 
созданию, передаче, хранению и анализу информации в рамках обеспечения 
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. 

Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на 
территории муниципального образования предусматривают: 

1) осуществление видеонаблюдения и видеофиксации, в том числе: 
круглосуточную регистрацию фактов нарушения правил дорожного движения; 
фиксацию в автоматическом режиме правонарушений в области дорожного 
движения и передачу полученной информации в центры автоматизированной 
фиксации нарушений правил дорожного движения; 

2) анализ видео- и аудиопотоков, включая: автоматическую регистрацию 
событий на базе системы видеоанализа потока; видеоанализ событий аналитику 
видеопотока в режиме реального времени; идентификацию и распознавание 
лиц, позиционирование подвижных объектов; обеспечение возможности 
предоставления прямой, экстренной связи со службами экстренного 
реагирования посредством специальных устройств (типа «гражданин – 
полиция»); геолокацию точки вызова экстренной службы; предупреждение, 
выявление и пресечение преступлений и иных правонарушений на охраняемых 
объектах, в местах постоянного и временного пребывания объектов 
государственной охраны и на трассах их проезда [0]. 
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Сотрудники ГУ МВД России по г. Москве в составе межведомственных 
рабочих групп по развитию общегородской системы видеонаблюдения в  
г. Москве приняли участие в мероприятиях по интеграции свыше 22 тысяч 
видеокамер в ГИС «ЕЦХД», функционирующих в рамках государственных 
программ города Москвы «Безопасный город» и «Умный город». 

По данным заседания коллегии ГУ МВД России по г. Москве, которое 
состоялось 21 января 2021 года по итогам деятельности в 2020 году с помощью 
городского видеонаблюдения «Безопасный город» было раскрыто 5 085 
противоправных деяний, из них 40 убийств, 516 грабежей, 129 случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, 2713 краж. 

Общее снижение уровня преступности с 2012 по 2020 годы составило: по 
г. Москве – 25,5%; по Центральному федеральному округу – 17,6%; по 
Российской Федерации в целом – 13,5%.  

В государственной информационной системе города Москвы «Единый 
центр хранения и обработки данных» (ЕЦХД) функционирует более 160 тыс. 
камер. Пользователями ЕЦХД является более 13 400 сотрудников 
правоохранительных органов и более 12 800 служащих органов 
исполнительной власти города Москвы и подведомственных учреждений 
Городская система видеонаблюдения используется в расследовании более 70 % 
правонарушений [0]. 

В целях повышения эффективности работы по обеспечению безопасности 
жителей города и противодействию преступности в конце 2013 года по 
поручению Мэра Москвы С.С. Собянина была разработана и внедрена в 
деятельность органов исполнительной власти и правоохранительных органов 
Информационно-аналитическая система мониторинга криминогенной 
обстановки и общественной безопасности в городе Москве. 

Координацию мониторинга криминогенной обстановки осуществляет 
Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города 
Москвы, с которым ГУ МВД России по г. Москве взаимодействует на 
постоянной основе. 

Данные мониторинга, особенно места концентрации преступлений в 
районах, используются для оптимизации планирования и организации работы 
по укреплению общественного порядка в жилом секторе и местах массового 
скопления людей. Участки патрулирования с наиболее сложной криминогенной 
обстановкой усиливаются штабом народной дружины районов и активистами 
общественных пунктов охраны порядка. 

В рамках выполнения возложенных на Госавтоинспекцию города Москвы 
задач по обеспечению безопасности дорожного движения осуществляется 
контроль и управление движением транспорта на улично-дорожной сети 
города, проводится мониторинг транспортных потоков с целью: увеличения 
пропускной способности улично-дорожной сети; предотвращения 
автомобильных заторов; уменьшения задержек в движении транспорта; 
повышения безопасности дорожного движения; информирования участников 
движения о складывающейся дорожно-транспортной ситуации и вариантах 
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оптимального маршрута движения; обеспечения бесперебойного движения 
наземного городского пассажирского транспорта ГУП «Мосгортранс»; 
розыска и задержания автомототранспортных средств, находящихся в розыске, 
а также преступников и правонарушителей. 

При возникновении различных ДТП, техногенных и природных 
катаклизмов, возникновении чрезвычайных ситуаций в дорожном движении 
осуществляется оперативное управление движением транспорта, вносятся 
корректировки в координированное управление светофорными объектами, 
входящим в АСУДД. 

При помощи АПК «Безопасный город» проводится отработка 
видеоинформации и обеспечивается техническое формирование материалов 
(фото- и видеосъемка обстановки на месте ДТП и их последствий), которые 
могут являться доказательствами по административным и уголовным делам[0]. 

Задачей государства является повышение качества и уровня жизни, а это, 
в свою очередь, невозможно без создания комфортной и безопасной среды 
существования. В условиях интенсивного развития технологий, цифровизация 
– является ключевым фактором, способным обеспечить личную безопасность, 
безопасность объектов, мероприятий и т. п. Видеонаблюдение позволяет 
оперативно реагировать на происшествия и правонарушения, помогает 
предотвращать возможные теракты и акты насилия. 

Сегодня современное общество все в большей степени становится 
объектом цифровизации и прирост внедрения современных технологий будет 
только нарастать.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ПРОФИЛЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 
APPLICATION OF A PRACTICE-ORIENTED APPROACH IN TRAINING 

IN THE PROFILE OF THE EDUCATIONAL PROGRAM  
«ACTIVITIES OF AN EMPLOYEE OF THE TRAFFIC SAFETY DIVISION» 

 
В статье анализируется результат исследования применения практико-

ориентированного подхода при обучении по профилю образовательной 
программы – деятельность сотрудника подразделения по обеспечению 
безопасности дорожного движения, формулируются предложения по 
совершенствованию образовательного процесса  

 
The article analyzes the result of a study of the application of a practice-

oriented approach in training in the profile of an educational program - the activities 
of an employee of the road safety department, formulates proposals for improving the 
educational process 

 
Проблема подготовки высококвалифицированных кадров для 

правоохранительных органов не нова и на протяжении многих десятилетий не 
утрачивает своей актуальности. В высшей школе исследуются, внедряются и 
постоянно модернизируются формы и методы подготовки кадров, это 
диктуется в основном криминогенной обстановкой и социально-
экономическими процессами в государстве. Особое место в такой работе 
отводится практико-ориентированным методам обучения. 

Современный процесс высшего образования обогащается новыми 
интерактивными методами обучения, информатизация такого процесса 
развивает поиск новых активных, творческих, игровых и проблемных форм и 
методов усвоения материала. Важным направлением такого поиска является 
выработка практико-ориентированных форм обучения, положительно 
влияющих на качество подготовки специалистов для подразделений органов 
внутренних дел, что по сути и является основной задачей высших учебных 
заведений системы МВД России.  

Современный период развития органов внутренних дел характеризуется 
постоянной модернизацией и реструктуризацией, развитием 
узкоспециализированных направлений деятельности отдельных подразделений 
полиции и органов следствия, внедрением в практику современных 
информационных технологий, технических и специальных средств. 
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Применение ориентированного на практическую деятельность учебного 
процесса в высших образовательных учреждениях исследовано в работах 
многих ученых, в том числе Мартыновой Л.И., Сенаторовой А.Ю., 
Васищева А.А., Ершовой Е.А., Купавцева А.В., Печерской Э.П., 
Глущенко П.П., Вихрова А.А., Карпова А.В., Корнилова Ю.К., 
Завалишиной Д.Н., Жулановой И.В., Гейжан Н.Ф., Косолапова А.Д., 
Сагайдак А.А., Степановой Ю.Б. и других. В то же время большинство таких 
работ рассматривали узкие направления в рамках изучения отдельных 
дисциплин, при этом рассматриваемы нацеленные на практику методы 
обучения, системно не исследованы. 

Практическая работа правоохранительных органов не возможна без базы 
теоретических знаний, но и теория без ее практической отработки остается 
только теорией.  

Опрос сотрудников полиции с определенным практическим опытом 
работы, в чем подчинении некоторое время находились молодые выпускники 
высших учебных заведений МВД России единогласно утверждают, что 
последние даже при наличии неплохого багажа административно-правовых и 
процессуальных знаний в области деятельности полиции, на практике 
затрудняются их применить. Выпускники на «отлично» знающие теорию, в 
условиях требующих моментального принятия процессуального решения или 
оценки оперативной обстановки, по разным причинам стараются избегать 
самостоятельных решений, прибегая к помощи более опытных коллег. Скорее 
всего в этой ситуации проявляется психологический фактор: молодые 
специалисты не хотят показаться в глазах коллектива несведущими, 
неопытными, смешными, боятся ответственности за неверное процессуальное 
решение, превышение полномочий и другое. Либо наоборот идут «на пролом», 
не думая о последствиях. В то же время, при последующем разборе той или 
иной ситуации, в спокойных условиях, в своем большинстве молодые 
правоохранители показывают отличные знания нормативно-правовой базы, 
грамотно квалифицируют те или иные деяния и четко излагают порядок своих 
действий по их профилактике, пресечению и документированию, задержанию 
правонарушителей или преступников.  

В настоящей статье уделим внимание методам подготовки в заведениях 
высшего образования МВД России сотрудников подразделений по 
обеспечению безопасности дорожного движения. В принципе система обучения 
по указанной узкой специализации принципиально не отличается от 
подготовки специалистов по другим направлениям деятельности органов 
внутренних дел. Будущие сотрудники Госавтоинспекции получают базовое 
образование наряду с обучающимися по другим специализациям. Дисциплины 
специализации реализуются на 3-5 курсах. Специализированные познания 
курсанты и слушатели приобретают в рамках дисциплин «Организация 
деятельности подразделений по обеспечению безопасности дорожного 
движения», «Организация дорожного движения», «Технический надзор и 
регистрационно-экзаменационная деятельность», «Розыск автотранспортных 
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средств», «Практикум по административной юрисдикции», «Учения», 
«Использование специализированных учетов Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения» и другим.  

В рамках подготовки настоящей статьи, в течение 3 лет нами изучен 
процесс усвоения учебного материала обучающимися 3-5 курсов 
Краснодарского университета МВД России по узкой специализации 
«Сотрудник подразделения по обеспечению безопасности дорожного 
движения» (далее – СПпоОБДД) наборов 2017-2018 учебных годов, общей 
численностью 35 человек.  

Конечно, относительно короткий срок исследования и незначительное 
число участвовавших в нем обучающихся, не позволяют сделать серьезного 
заключения по его результатам, но все же некоторые выводы и предложения 
сами вышли на поверхность. 

 И так, по результатам исследования, стало очевидным, что не 
значительная часть курсантов, в основном юноши, из указанного количества 
проявляет неподкупный интерес к специализированным дисциплинам, пытаясь 
изучать их более углубленно, задают преподавателю вопросы, пытаясь 
сопоставить теорию с практикой. Совпадение это или закономерность, но 
большинство из них являются членами семей действующих или отставных 
сотрудников Госавтоинспекции, и имеют некоторые понятия о службе.  

Остальная часть исследуемых подходит к изучению таких дисциплин 
скорее посредственно, многие (в основном девушки), не понимая их 
теоретической сути, просто зазубривают термины, понятия, формулировки и в 
результате затрудняются использовать знания на практических занятиях. 

Положительно влияют на процесс усвоения специализированных 
дисциплин, например, такой как «Организация дорожного движения», 
интерактивные методы обучения, использование наглядных пособий, 
мультимедийных презентаций, позволяющих наглядно изучать технические 
особенности строительства автомобильных дорог и порядок контроля за их 
эксплуатационным состоянием. Но об этом в других наших исследованиях.  

Не подкупный интерес и видимый положительный эффект в усвоении 
такой дисциплины как «Организация деятельности подразделений по 
обеспечению безопасности дорожного движения», «Розыск автотранспортных 
средств», «Технический надзор и регистрационно-экзаменационная 
деятельность» вызывают у курсантов выездные практические занятия, 
проводимые на базе подразделений Госавтоинспекции регионального и 
территориального уровня.  

В рамках реализации учебного плана такие занятия проводились в 
Управлении ГИБДД Главного управления МВД России по Краснодарскому 
краю, Центре автоматической фиксации административных правонарушений в 
области безопасности дорожного движения ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю, в Отделе ГИБДД и отдельном батальоне ДПС ГИБДД 
Управления МВД России по городу Краснодару. 
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Курсанты во взаимодействии с практическими сотрудниками 
Госавтоинспекции приняли участие в работе по обеспечению безопасности 
дорожного движения: подготовке и проведению профилактических 
мероприятий, обработке информации и материалов по фактам нарушений ПДД, 
работе с автоматизированными информационно-справочными учетами МВД 
России, сопровождаемыми в интересах ГИБДД. Прикоснулись к процессу 
выявления и документирования нарушений ПДД, оформления дорожно-
транспортных происшествий, осуществления распорядительно-регулировочных 
действий, получили первый опыт общения с участниками дорожного движения, 
далеко не всегда положительно настроенными в отношении правоохранителей.  

В результате таких занятий, выполняя индивидуальные задания 
преподавателя, обучающиеся начинают проводить аналогию практической 
работы с полученной ранее теорией, задумываться о необходимости более 
подробного изучения нормативной правовой базы, регламентирующей 
деятельность службы ГИБДД. Например, оснований для остановки 
транспортного средства, проверки документов, ответственность за отдельные 
виды административных нарушений и многое другое.  

Так, например, слушатели и курсанты, после общения с нарушителями 
ПДД по другому взглянули на требования преподавателя об изучении 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
Госавтоинспекции по надзору за дорожным движением. С осознанием 
обратились к положениям ПДД, касающихся обязанностей водителя и иных 
участников дорожного движения, Административного регламента, 
утвержденного приказом МВД России от 23.08.2017 № 644, в части остановки 
транспорта, проверки документов на право управления, оформления дорожно-
транспортных происшествий и иных административных процедур. Так же при 
участии в надзоре за дорожным движением и осмотре транспорта в 
регистрационном подразделении ГИБДД столкнулись с необходимостью 
осмотра заводской идентификационной маркировкой транспорта, выявлению 
признаков ее возможной подделки и уже с пониманием практической 
необходимости заинтересовались данным направлением. Участие в общем 
инструктаже строевого подразделения ДПС ГИБДД перед заступлением в 
наряд, так же заставило обучающихся по-другому посмотреть на процесс 
несения службы, воочию убедиться в огромном количестве возникающих 
проблем и вопросов, решение некоторых невозможно без должного уровня 
теоретических знаний. С правоприменительной практикой в области БДД 
ознакомились в подразделениях исполнения административного 
законодательства при изучении массы материалов по фактам нарушений ПДД и 
дорожно-транспортных происшествий, не в теории, а на практике рассмотрев 
порядок возбуждения административного производства, составления 
процессуальных документов, расследования и принятия решения. 

Последующие практические занятия проходят не в преимущественно 
монологе преподавателя, а в оживленном обсуждении проведенных выездных 
занятий, рассмотрении возникших ситуаций в призме действующего 
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законодательства и служебной документации, регламентирующей деятельность 
Госавтоинспекции. При этом к диалогу подключаются обучающиеся, ранее 
посредственно относившиеся к изучению специализированных дисциплин по 
профилю. 

Исследование показало, что примененный практико-ориентированный 
метод позволяет существенно преодолеть противоречия между теорией и 
практикой, повышает заинтересованность и активность обучающихся и должен 
сократить период профессиональной адаптации к практической деятельности.  

Таким образом, по результатам нашего исследования можно сделать 
вывод о положительном эффекте практико-ориентированного подхода в 
обучении по профилю образовательной программы – сотрудник подразделения 
по обеспечению безопасности дорожного движения. 

В то же время применение такого метода в образовании требует 
детального изучения с учетом специфики деятельности подразделений 
Госавтоинспекции. По нашему мнению, для реализации такого подхода к 
обучению необходимо: 

– не менее 50 % общеобразовательной программы по профилирующим 
дисциплинам выделить на практические занятия; 

– при решении теоретических задач обязательное обращение к 
практической деятельности;  

– применение в обучении творческих методов, проблемно-
ориентированный метод, метод самостоятельного построения ситуаций и 
поиска их разрешения; 

– командно-групповая форма изучения и решения проблемных ситуаций 
и поставленных задач; 

– рассмотреть вопрос о включении в учебный процесс ежегодной 
практики, обеспечив ее прохождение в разных подразделениях ГИБДД; 

– рассмотреть вопрос о внесении предложений в нормативные правовые 
акты МВД России о процессуальном статусе обучающихся учебных заведений 
МВД России при прохождении практики или проведении выездных 
практических занятий; 

– организовать (возобновить при наличии) работу учебных постов ДПС 
ГИБДД при образовательных заведениях МВД России.  
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ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ  

О РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ РЕГИСТРАЦИОННО-
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ГИБДД МВД РОССИИ 

 
ISSUES RELATED TO THE ADOPTION OF DECISIONS ON  

THE REGISTRATION OF VEHICLES BY THE REGISTRATION  
AND EXAMINATION DIVISIONS OF THE STATE TRAFFIC SAFETY 

INSPECTORATE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS  
OF RUSSIA 

 
В статье рассмотрены вопросы о правилах регистрации 

автомототранспортных средств в ГИБДД МВД России с учетом новелл 
законодательства в рассматриваемой сфере.  

 
The article deals with questions about the rules for registering motor vehicles 

in the traffic police of the Ministry of Internal Affairs of Russia, taking into account 
the novelties of the legislation in this area. 

 
Ежегодно в Краснодарском крае совершается множество операций, 

связанных с учетно-регистрационными действиями в отношении транспортных 
средств. С каждым годом эта цифра возрастает, в связи с притоком на 
временное и постоянное места жительства граждан из других регионов 
Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, трудовой миграцией 
населения и другими экономическими и социальными явлениями. В то же 
время процент преступлений, связанных с незаконным завладением 
транспортными средствами, а также преступлений, совершенными с 
использованием автомототранспорта неуклонно растет. В этой связи особо 
актуальной становиться проблема идентификации транспортных средств, 
особенно, имеющих признаки перебивки, подделки или уничтожения номерных 
обозначений тех или иных деталей и агрегатов. В целом, правильный учет 
автомототранспортных средств является важнейшей деятельностью 
уполномоченных на то органов и должностных лиц, поскольку именно она 
способствует раскрытию преступлений и административных правонарушений, 
связанных, например, с незаконным использованием транспортных средств, 
также исполнения налогового законодательства, надзора за соответствием 
установленным требованиям безопасности конструкции, технического 
состояния и оборудования транспортных средств.  

В соответствии с действующим законодательством, регистрационные 
действия предваряются осмотром транспортных средств: осуществляется 
сверка совпадения и достаточности сведений, установленных 
регистрационными документами, удостоверяющими право собственности.  



 
446 

При обнаружении признаков перебивки, удаления фрагментов номерных 
обозначений, либо замены номерных агрегатов, произведенных в кустарных 
условиях, регистрационные действия не производятся. Такие документы, 
регистрационные знаки задерживаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Должностное лицо, выявившее 
данное нарушение, докладывает об обнаружении признаков преступления 
рапортом с последующей передачей всех собранных материалов в орган 
внутренних дел по месту их обнаружения для принятия соответствующего 
процессуального решения. В случаях выявления должностным лицом, 
осуществляющим проверку транспортного средства перед его регистрацией, 
признаков естественного износа либо коррозии металла с номерным 
обозначением, а также в результате ремонтно-восстановительных работ 
совершаются на основании постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела и справок (заключений) ЭКП ОВД об исследовании маркировочных 
обозначений, подтверждающих данный факт.  

Паспорта транспортных средств, правоустанавливающие и иные 
документы, выдаваемые регистрационным подразделением, удостоверяются 
подписью должностного лица и печатью этого подразделения. Факт получения 
документов, а также регистрационных знаков удостоверяется подписью 
собственника или владельца транспортного средства в реестре 
зарегистрированных транспортных средств или в заявлении (при 
автоматизированном совершении регистрационных действий). 

 Владельцы и собственники транспортных средств, считающие, что при 
совершении регистрационных действий ущемлены их права, вправе обжаловать 
действия либо бездействие сотрудников регистрационных подразделений 
вышестоящему должностному лицу либо прокурору и (или) в суд. 

Внесенные изменения в нормативно-правовые акты, регламентирующие 
регистрационные действия с автомототранспортными средствами, упразднили 
норму об обязательном контроле номерного обозначения двигателя 
транспортного средства, ограничиваясь лишь сверкой модели двигателя, 
заявленной в техническом паспорте транспортного средства.  

Исходя из опыта практической деятельности, когда номерное 
обозначение двигателя транспортного средства проверялось в полном объеме, с 
его визуальным детальным осмотром. При этом в комплексе учитывались не 
только сам номер двигателя, но и качество обработки поверхности 
маркировочной площадки, размеры шрифта и способ его нанесения. 
Проводимые экспертные исследования, в рамках административного либо 
уголовного судопроизводства способствовали выявлению большого количества 
транспортных средств, находящихся в розыске в связи с угоном. В том числе и 
совершенных за рубежом и ввезенных на территорию РФ с уже измененными 
номерными обозначениями двигателя. Причем, идентифицировать 
транспортное средство иным способом не представлялось возможным, 
поскольку VIN (идентификационный номер транспортного средства) или 
кузова был уничтожен, например, путем его отделения от кузова, с 
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последующим вставлением фрагмента с номерным обозначением с другого 
автомобиля. В случае удаления поверхностного слоя металла с номерным 
обозначением, с помощью криминалистических методик и технических 
средств, удавалось установить первоначальное маркировочное обозначение 
двигателя. Таким образом, установление номерного обозначения двигателя 
являлось одним их способов идентификации транспортного средства. В 
короткий промежуток времени эксперт мог установить первоначальный номер 
двигателя с последующей проверкой транспортного средства по базе розыска 
ГИБДД. После упразднения данной нормы, процент раскрываемости 
преступлений, связанных с незаконным завладением автомототранспортными 
средствами значительно сократился. 

В настоящее время, в соответствии с приказом МВД России от 21 декабря 
2019 г. № 950 «Об утверждении Административного регламента Министерства 
Внутренних Дел Российской Федерации предоставления государственной 
услуги по регистрации транспортных средств» началом для процедуры 
регистрации будет являться предоставление соответствующего заявления в 
регистрационное подразделение. При осмотре транспортного средства 
осуществляется его идентификация и проверка отсутствия признаков 
изменения, сокрытия, уничтожения идентификационного номера 
транспортного средства или идентификационного номера основного 
компонента транспортного средства, а также фиксация посредством 
фотосъемки транспортного средства и нанесенного на него или его основной 
компонент идентификационного номера. При расхождении сведений о 
транспортном средстве с данными, указанным в заявлении, а также при 
установлении несоответствий и (или) признаков изменения маркировочных 
обозначений и (или) конструкции транспортного средства, указанные 
несоответствия описываются проводившим осмотр должностным лицом в 
заявлении.  

Таким образом, в указанном нормативно-правовом акте обозначены в 
качестве обязательных для сверки - марка (модель) транспортного средства, 
государственный регистрационный знак, идентификационный номер 
транспортного средства - кузов, рама, шасси. Указанные изменения привели к 
возникновению сложностей и в гражданско-правовой сфере. В частности, при 
осуществлении сделки по купле-продаже транспортного средства, граждане 
составляют договор купли-продажи самостоятельно, вписывая все данные от 
руки. Новый владелец транспортного средства, при обращении в ГИБДД для 
регистрации купленного транспортного средства, может столкнуться с 
проблемой отказа в регистрации транспортного средства, по причине, например 
несоответствия номерных обозначений отдельных агрегатов, в том числе и 
двигателя. То есть граждане, некомпетентные в данном вопросе, становятся 
жертвой недобросовестных продавцов, место нахождение которых зачастую 
после передачи денежных средств не представляется возможным. 

Статьей 326 уголовного кодекса Российской Федерации 
предусматривается ответственность за подделку или уничтожение 



 
448 

идентификационного номера транспортного средства. Часть 1 данной статьи 
гласит «подделка или уничтожение идентификационного номера, номера 
кузова, шасси, двигателя, а также подделка государственного регистрационного 
знака транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта транспортного 
средства, использование заведомо поддельного или подложного 
государственного регистрационного знака в целях совершения преступления 
либо облегчения его совершения или сокрытия, а равно сбыт транспортного 
средства с заведомо поддельным идентификационным номером, номером 
кузова, шасси, двигателя или с заведомо поддельным государственным 
регистрационным знаком либо сбыт кузова, шасси, двигателя с заведомо 
поддельным номером – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок». Таким 
образом, действующий уголовный кодекс предусматривает номер двигателя, 
как одного их агрегатов транспортного средства, в качестве 
идентификационного признака данного транспортного средства.  

В соответствии с еще одним нормативно-правовым актом, а именно 
приказом МВД России от 23.04.2019 № 267 «Об утверждении форм 
документов, идентифицирующих транспортное средство, и требований к ним», 
номерное обозначение двигателя не учитывается должностными лицами 
ГИБДД при осуществлении учетно-регистрационных действий с 
транспортными средствами. 

На основании изложенного, предлагаем законодательно закрепить норму 
о включении номера агрегата двигателя в качестве обязательного 
идентификационного признака транспортного средства и привести в 
соответствие нормативно-правовые акты, регламентирующие перечень форм 
документов, позволяющих идентифицировать транспортные средства, а также 
порядок производства постановок и снятий с регистрационного учета 
транспортных средств. 
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ  

ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

FEATURES OF ADMINISTRATIVE PUNISHMENTS UNDER  
THE REGIONAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

 
В научной статье исследуются общественные отношения в сфере 

административных наказаний, установленных за совершение правонарушений 
по региональному законодательству Республики Крым, структура и 
особенности применяемых административных наказаний, а также их виды – 
административный штраф и предупреждение. Анализируя эмпирические 
данные и имеющуюся практику применения норм административного 
законодательства субъекта выявлены некоторые недостатки нормативного 
регулирования, которые необходимо дополнительно исследовать с целью их 
устранения.  

 
The scientific article examines public relations in the field of administrative 

penalties established for committing offenses under the regional legislation of the 
Republic of Crimea, the structure and features of the applied administrative 
penalties, as well as their types - an administrative fine and a warning. Analyzing the 
empirical data and the current practice of applying the norms of the administrative 
legislation of the subject, some shortcomings of the normative regulation have been 
identified, which need to be further investigated in order to eliminate them. 

 
Большая часть совершаемых в Российской Федерации нарушений 

законодательства относится к административным. Систему административных 
правонарушений и предусмотренных за их совершение наказаний необходимо 
изучать более подробно, с целью принятия мер направленных на изменение 
правосознания общественности, донесения информации о том, что вслед за 
административным нарушением непременно последует административное 
наказание. 

Исходя из принципа двухуровневости административного 
законодательства, административно-правовые нормы сосредоточены в 
действующем Кодексе об административных правонарушениях Российской 
Федерации [1], и законодательстве субъекта Российской Федерации, в 
Республике Крым таковым является Закон от 25 июня 2015 г. № 117-ЗРК/2015 
«Об административных правонарушениях в Республике Крым» [2]. 

В Закон Республики Крым об административных правонарушениях 
предусмотрены составы административных правонарушений, характерные 
именно для данного региона, а также определены органы, которые 
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уполномочены составлять административные протоколы и принимать решения 
по результатам рассмотрения материалов об административных 
правонарушениях. Анализ данного закона показывает, что в нем учтены опыт 
законодательного регулирования этой группы правоотношений, имеющийся в 
других субъектах Российской Федерации, крымские реалии (социально-
экономические, природно-рекреационные), в том числе, и обусловленные 
переходным периодом, а также организация органов власти в регионе [3, с.131]. 

Данный нормативный правовой акт принят в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации [4] и Конституцией Республики 
Крым [5], не противоречит Кодексу об административных правонарушениях 
Российской Федерации, и в целом устанавливает административную 
ответственность по четко определенному кругу вопросов, которые не относятся 
к предмету ведения государства, а является прерогативой его субъекта.  

Одной из особенностей законодательства об административных 
правонарушениях субъекта является то, что в нем могут быть предусмотрены 
лишь такие виды наказания как предупреждение и штраф. Это характерно для 
региональных составов правонарушений, их относительно небольшой тяжести 
и общественной опасности. Согласно законодательству Республики Крым, дела 
об административных правонарушениях рассматриваются комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, исполнительными органами 
государственной власти Республики Крым либо административными 
комиссиями, мировыми судьями субъекта. 

В соответствии с Законом Республики Крым об административных 
правонарушениях в субъекте установлена ответственность за умышленное 
совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в период с 
двадцати двух часов до восьми часов и с тринадцати часов до четырнадцати 
часов, в выходные дни (суббота, воскресенье) и в нерабочие праздничные дни с 
восьми часов до десяти часов, за что предусмотрено наказание в виде 
предупреждения или административного штрафа. 

В случае повторного совершения аналогичных административных 
правонарушений предусмотрен увеличенный размер административного 
штрафа. 

Данный состав административного правонарушения встречается в 
практической деятельности уполномоченных органов достаточно часто, по 
нему составляются протоколы и выносятся постановления с применением к 
нарушителю соответствующей санкции. Некоторые административные 
правонарушения в области соблюдения тишины совершаются в ходе семейно-
бытовых конфликтов, и наряду с ответственностью по данному составу, также 
влекут ответственность, предусмотренную Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Федерации, чаще всего это побои. 

В целом, в настоящее время в Республике Крым имеется достаточный 
объем административных правонарушений по данной статье законодательства 
субъекта, и не стоит оставлять без внимания тот факт, что большинство из них 
фиксируют сотрудники полиции – участковые уполномоченные или 
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сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Это связано с некой 
спецификой данных правонарушений и совершением их в ночное время. 
Некоторым нюансом является сбор необходимых доказательств по такого рода 
делам, в которых таковыми обычно выступают лишь объяснения соседей. 
Уровень шума по установленному алгоритму измеряют достаточно редко, 
такие приборы на обеспечении полиции не предусмотрены, а представители 
органов местной власти в ночное время, когда совершаются такие нарушения, 
уже не находятся на рабочих местах. Кроме того, после сообщения о данном 
правонарушении и по приезду сотрудников полиции по указанному адресу 
нарушающие тишину граждане, как правило, уже прекращают свои 
противоправные деяния. 

Законом Республики Крым предусмотрена ответственность за нарушение 
порядка официального использования Государственного герба Республики 
Крым и Государственного флага Республики Крым, Государственного гимна 
Республики Крым, за что предусмотрен штраф. То есть, на примере данного 
состава правонарушения, четко прослеживается разграничение компетенции 
субъекта и Российской Федерации, так как данные республиканские 
официальные атрибуты установлены актами органами местной власти, а 
соответственно и административная ответственность установлена местным 
«административным кодексом». Санкция данной статьи также предусматривает 
административное наказание в виде штрафа с небольшой вариацией его 
размера. 

Так же, в законодательстве Республики Крым предусмотрена 
ответственность за размещение транспортных средств на газоне или иной 
территории, занятой зелеными насаждениями, за такое правонарушение 
предусмотрен административный штраф. В указанном составе 
административного правонарушения можно увидеть значительно увеличенный 
размер штрафа, по сравнению с иными составами правонарушений. А при 
повторности штраф возрастает практически в два раза.  

Однако, в данном составе административного правонарушения также 
существуют нюансы по его фиксации и составлению протокола. Данный состав 
был введен неспроста, так как в Республике Крым, в особенности в некоторых 
густонаселенных городах, существует проблематика отсутствия парковочных 
мест и систематически граждане оставляют свои автотранспортные средства на 
зеленых насаждениях.  

В законодательстве субъекта за безбилетный проезд пассажиров в 
городском транспорте предусмотрен административный штраф в размере от ста 
до семисот рублей, при повторности штраф возрастает от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей. В данном составе административного 
правонарушения установлены такие размеры штрафных санкций, которые 
позволяют сделать вывод о более чем пятикратном размере по сравнению со 
стоимостью проезда в некоторых видах транспорта. Вариация размера штрафа 
необходима для наиболее объективного сопоставления степени общественной 
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опасности правонарушения и наложения административного штрафа именно в 
том размере, который соответствует тяжести совершенного правонарушения.  

За реализацию товаров в местах, не установленных для этих целей, 
законом Республики Крым об административных правонарушениях 
предусмотрена ответственность в виде предупреждения или 
административного штрафа. Данный состав административного 
правонарушения также довольно таки часто выявляется сотрудниками полиции 
- участковыми уполномоченными и патрульно-постовыми. В зависимости от 
совокупности характеризующих правонарушителя данных и степени 
общественной опасности совершенного правонарушения и зависит размер и 
вид наказания. Если определено, что реализация товаров в неустановленных 
местах проводилась единожды, то возможно ограничится предупреждением, а 
за повторное совершение такого нарушения местного кодекса об 
административных правонарушениях установлен штраф достаточно высокого 
размера.  

Кроме того, в Законе Республике Крым предусмотрена ответственность 
за приставание к гражданам в общественных местах в виде предупреждения 
или административного штрафа. При осуществлении гадания или 
попрошайничества в общественных местах может наступить административная 
ответственность в виде предупреждения или административного штрафа. 

Данные правонарушения были введены в региональное законодательство 
в связи с наличием такого рода противоправных деяний. И как видно из 
диспозиции статьи, она предусматривает альтернативные варианты деяния в 
виде приставания, попрошайничества и гадания. Действительно, данные деяния 
зачастую происходят в Республике Крым, при этом указанные правонарушения 
не носят исключительно сезонный характер, а совершаются повсеместно в 
любое время года. 

Данный состав правонарушения при его выявлении необходимо 
отграничивать от составов административных правонарушений, 
предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях 
Республики Крым, например от мелкого хулиганства. Субъекты, уполномочены 
составлять протоколы по данным правонарушениям и рассматривать такого 
рода дела должны отталкиваться от квалифицирующих признаков, сверять 
квалификацию совершенного деяния.  

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных и растений, занесенных в Красную книгу Республики Крым также 
является административным правонарушением. В Красной книге Республики 
Крым указаны определенные животные и растения, которые находятся именно 
на данной территории и признаны исчезающими. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство субъекта, а 
именно Республики Крым, имеет свои особенности. Закон об 
административных правонарушениях республики содержит те составы 
административных правонарушений, которые характерны для данного региона. 
Однако, в настоящее время в данном законодательстве существуют 
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определенные недостатки процессуального урегулирования, которые требуют 
дополнительного изучения и урегулирования. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МВД РОССИИ  
В ЧАСТИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 
DIGITALIZATION OF THE ACTIVITIES OF THE MINISTRY  

OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA IN THE PROVISION  
OF PUBLIC SERVICES 

 
Данная статья посвящена изменениям в деятельности МВД России, 

которые обусловлены глобальным технологическим развитием. Акцент сделан 
на таком направлении, как предоставление государственных услуг. Обоснована 
тенденция развития предоставления государственных услуг в электронном 
виде, а также путем реализации реестровой модели. 

  
This article is devoted to changes in the activities of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia, which are caused by global technological development. The 
emphasis is placed on such a direction as the provision of public services. The trend 
of development of the provision of public services in electronic form, as well as 
through the implementation of the registry model, is substantiated. 

 
В современных реалиях в связи с внедрением информационных 

технологий (ИТ) в деятельность органов государственной власти цифровизация 
государственного управления становится неизбежной. Наибольшие изменения 
коснулись контрольно-надзорной сферы, а также области оказания 
государственных услуг.  

Обозначим значение цифровых технологий в деятельности МВД России в 
части оказания государственных услуг. 

В Прогнозе научно-технологического развития России на период до 
2030 года [10] электронным государственным и социально значимым услугам 
отводится роль одного из информационно-коммуникационного направления 
научно-технологического развития России. Кроме того, задача по 
предоставлению государственных услуг с использованием современных ИТ 
изначально ставилась в связи с формированием электронного 
правительства [12], в дальнейшем – в связи с необходимостью 
совершенствования системы государственного управления [3].  

На законодательном уровне регламентация сферы оказания услуг связана 
с принятием Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Данный закон раскрывает сущность 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме [1, с. 2].  
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Дальнейшему развитию цифровизации деятельности по предоставлению 
госуслуг способствовал федеральный проект «Цифровое государственное 
управление», в котором обозначены перспективные сроки внедрения цифровых 
технологий в сферах государственного управления и оказания приоритетных 
массовых социально значимых госуслуг: конец 2023 г. – 70%, конец 2024 г. – 
100% [9, п. 1.37]. На необходимость завершения к 2024 году работы по 
обеспечению предоставления большинства госуслуг в режиме реального 
времени, с помощью дистанционных технологий, обратил внимание Президент 
России в Послании Федеральному Собранию еще в 2018 году [17].  

Ведомственная цифровая трансформация осуществляется на основании 
утвержденного Правительством Российской Федерации в 2020 г. 
Положения [7]. В частности, Министерством внутренних дел Российской 
Федерации для реализации данного документа были утверждены 
Ведомственная программа цифровой трансформации на 2021–2023 годы [13], в 
январе 2022 г. – аналогичная программа на 2022–2024 годы [14]. 
Ведомственная программа, в частности, направлена на достижение такой цели 
как повышение удовлетворенности граждан государственными услугами, в том 
числе цифровыми. 

Министр внутренних дел В.А. Колокольцев в 2021 г. назвал актуальные 
задачи для МВД России, среди которых – дальнейшее внедрение в сферу 
государственных услуг современных технологий «в целях снижения 
административных барьеров, ухода от необходимости очного общения» [15].  
В 2022 г. Министр поставил новую задачу – увеличить до 95% долю массовых 
социально значимых услуг в электронном виде, из которых 18 отнесены к 
компетенции органов внутренних дел [16]. 

МВД России предоставляет госуслуги в сфере безопасности дорожного 
движения; по линии информационно-справочной работы; по проведению 
добровольной государственной дактилоскопической регистрации; в сфере 
миграции; в области экспертно-криминалистической деятельности; в области 
контроля за оборотом наркотиков. 

Многие из них, но не все, предоставляются в электронном виде. Полный 
перечень государственных услуг, предоставляемых МВД России, в том числе в 
электронном виде, указан на Едином портале госуслуг.  

Например, в области контроля за оборотом наркотиков в электронном 
виде предоставляются электронные услуги о выдаче разрешений на право ввоза 
(вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также о выдаче заключений: 

- о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются 
деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) культивирование 
наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих 
объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны; 

- об отсутствии у работников, которые в силу своих служебных 
обязанностей получат доступ непосредственно к прекурсорам наркотических 
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средств и психотропных веществ, непогашенной или неснятой судимости за 
преступление средней тяжести, тяжкое и особо тяжкое преступление или 
преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров; 

- об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими 
служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, 
психотропным веществам, внесенным в Список I прекурсорам или 
культивируемым наркосодержащим растениям, судимости.  

В сфере миграции расширение использования современных цифровых 
технологий в целях оказания государственных услуг выступает в качестве 
направления информационно-аналитического обеспечения реализации 
государственной миграционной политики [4].  

МВД России в сфере миграции в 2020 г. было предоставлено более 
52,8 млн госуслуг, в первом квартале 2021 г. – более 29,9 млн. [19] Наиболее 
востребованной услугой в сфере миграции является регистрационный учет 
граждан России по месту пребывания и по месту жительства. В настоящее 
время разрабатывается предоставление данной услуги в рамках реестровой 
модели. Кроме того, актуальной является задача сформировать перечень 
предоставляемых иностранным гражданам госуслуг в сфере миграции в 
электронном виде [11, п. 24].  

По словам Министра внутренних дел, решается вопрос о разработке 
порядка выдачи «удостоверяющих документов с электронным носителем и 
мобильного приложения к ним» и для российских, и для иностранных граждан» 
[20]. Отметим, что в соответствии с поручениями Правительства РФ выдавать 
паспорта с электронным носителем в Москве начали 1 декабря 2021 г., на 
территории субъектов Российской Федерации их будут выдавать не позднее 
1 июля 2023 г., по мере технической готовности [18]. Первыми пилотными 
регионами станут, помимо Москвы, также Московская область и Татарстан. 

Учитывая, что реализация национальной программы «Цифровое 
государственное управление» направлена на окончательный переход 
электронного взаимодействия граждан и организаций с государством, 
становится актуальным применение реестровой модели при оказании 
государственных услуг. «Реестровая модель» предполагает, что 
информационные ресурсы станут источником достоверных сведений о 
правовых статусах лиц, а результат услуги будет отражен в юридически 
значимом электронном реестре. В настоящее время реестровая модель 
предоставления государственных услуг получила легитимность в сфере 
лицензирования [2; 6]. Например, с 1 января 2021 г. предоставление госуслуг по 
лицензированию деятельности, связанной с оказанием услуг по 
трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории 
нашего государства, сопряжено с реестровой моделью [5].  

Учитывая тот факт, что результаты получения определенных госуслуг 
влияют на формирование мнения граждан как о деятельности власти в целом, 
так и о качестве работы конкретных органов власти, в системе МВД России 
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ведется работа по организации и проведения мониторинга качества и 
доступности предоставления госуслуг, введена форма статистической 
отчетности «Отчет о предоставлении органами внутренних дел Российской 
Федерации государственных услуг» [8]. На официальном сайте МВД России 
представлены сведения об уровне удовлетворенности граждан качеством 
предоставленных МВД России госуслуг. Так, в 2020 г. этот показатель составил 
96,4 %; за 1 полугодие 2021 г. - соответственно 98 % [19]. 

Таким образом, цифровизация в сфере государственного управления 
влечет за собой изменения и в деятельности МВД России. Проникновение 
современных информационных технологий в процедуры предоставления 
государственных услуг направлено, в том числе, на снижение 
административных барьеров и уровня издержек, уменьшение коррупционных 
рисков, повышение качества предоставления услуг, а в итоге – на увеличение 
общественного доверия МВД России. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ  
В СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МВД РОССИИ  

ДЛЯ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ 

ВЫДВОРЕНИЮ ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРАНЫ 
 

INFORMATIONAL MEANS OF ENSURING THE RULE OF LAW  
IN SPECIAL INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS 

OF RUSSIA FOR THE TEMPORARY DETENTION OF FOREIGN 
CITIZENS AND STATELESS PERSONS SUBJECT TO FORCED 

EXPULSION FROM THE COUNTRY 
 
В данной статье автором раскрывается проблема обеспечения 

законности в специальных учреждениях МВД России для временного 
содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 
принудительному выдворению за пределы Российской Федерации в условиях 
цифровизации государственного управления. Автором обозначается состояние 
научной разработанности и актуальности данной темы, формулируется 
понятийный аппарат. При рассмотрении информационных средств 
обеспечения законности в специальных учреждениях для содержания 
выдворяемых иностранных граждан и лиц без гражданства, автором 
обозначается проблема, выражающаяся в отсутствии современного и 
эффективного информационного средства, обеспечивающего законность в 
таких учреждениях, а также защиту прав и свобод содержащихся в ниц лиц. 

 
In this article, the author reveals the problem of ensuring legality in special 

institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the temporary detention of 
foreign citizens and stateless persons subject to forced expulsion from the Russian 
Federation in the conditions of digitalization of public administration. The author 
designates the state of scientific development and relevance of this topic, formulates 
the conceptual apparatus. When considering information means of ensuring legality 
in special institutions for the detention of expelled foreign citizens and stateless 
persons, the author identifies a problem expressed in the absence of a modern and 
effective information means ensuring legality in such institutions, as well as the 
protection of the rights and freedoms of persons held in SIC. 

 
Неукоснительное соблюдение участниками общественных отношений, 

складывающихся в специальных учреждениях Министерства внутренних дел 
Российской Федерации для временного содержания иностранных граждан и 
лиц без гражданства (далее – иммигранты), подлежащих принудительному 
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выдворению за пределы Российской Федерации (далее – специальное 
учреждение), законодательства Российской Федерации, а также 
общепризнанных принципов и норм международного права является основой 
функционирования таких учреждений. 

Законность является одним из принципов деятельности органов 
исполнительной власти, к коим относится специальное учреждение. 
Обеспечение законности и безопасности лиц, содержащихся в специальных 
учреждениях, в том числе обеспечение соблюдения их прав и свобод – является 
показателем эффективности деятельности специальных учреждений [1]. 

К нарушениям законности при содержании иммигрантов в специальных 
учреждениях можно отнести: неправомерное применение физической силы и 
специальных средств; жестокое и бесчеловечное обращение (например, 
содержание в условиях антисанитарии, переполненность камер, некачественное 
питание) и др. По нашему мнению, подобные факты должны быть исключены. 
В случае их возникновения об этом в кратчайшие сроки должны быть 
извещены все заинтересованные в обеспечении законности должностные лица. 

Проблема обеспечения законности при содержании иммигрантов в 
специальных учреждениях является малоизученной, то есть недостаточно 
освещена в научной и учебной литературе. В условиях увеличения активности 
миграционных процессов на территории Российской Федерации [2], и на этой 
основе изменения отдельных положений нормативных правовых актов, 
регламентирующих административно-правовой статус иммигрантов, 
представляется актуальным рассмотрение данной проблематики, с обобщением 
административно-правовой теории и практики обеспечения законности при 
функционировании специальных учреждений. 

Основываясь на научных положениях, сформулированных учеными-
административистами (Е.О. Бондарь, С.Н. Бочаровым, А.В. Зубачем и др.), под 
обеспечением законности в специальных учреждениях следует понимать 
комплекс применяемых мер и используемых средств, направленных на 
создание условий, способствующих эффективному функционированию таких 
учреждений [3]. 

В современных условиях цифровизации государственного управления 
полагаем целесообразным осветить состояние информатизации средств 
обеспечения законности в специальных учреждениях. Речь идет о средствах, 
обеспечивающих охрану и защиту прав, свобод и законных интересов 
иммигрантов, подлежащих принудительному выдворению за пределы страны и 
содержащихся в данных учреждениях [4]. 

Специальные учреждения осуществляют свою деятельность в условиях 
постоянного информационного взаимодействия (как внешнего, так и 
внутреннего) с использованием персональных компьютеров, электронно-
вычислительной техники, систем телекоммуникаций. В этой связи, соглашаясь 
с мнением А.В. Дорожкина, А.Л. Сочкова, В.Н. Ясенева, О.В. Ясенева, 
отметим, что в настоящее время возрастает потребность в разработке и 
применении эффективных информационных средств обеспечения законности в 



 
463 

деятельности органов исполнительной власти, в том числе специальных 
учреждений [5, с. 6]. 

Средствами обеспечения законности в деятельности специальных 
учреждений является тот юридический инструментарий, который закреплен 
нормативными правовыми актами (Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, приказами МВД России и другими подзаконными актами). К таким 
средствам можно отнести: 

1) государственный (в том числе ведомственный) и общественный 
контроль; 

2) судебный контроль и надзор; 
3) прокурорский надзор; 
4) обжалование действий (бездействия) должностных лиц (руководству 

специального учреждения; в суд). 
Полагаем, что информационными средствами обеспечения законности в 

специальных учреждениях в общем виде являются «средства вычислительной и 
организационной техники, сети и системы, общесистемное и прикладное 
программное обеспечение, автоматизированные системы, системы связи и 
передачи данных, технические средства сбора, регистрации, передачи, 
обработки и отображения информации» [5, с. 9], используемые при 
осуществлении контроля и надзора за законностью деятельности специальных 
учреждений, а также процесса обжалования неправомерных действий третьих 
лиц. 

Исследование теоретико-прикладных аспектов реализации, охраны и 
защиты прав и свобод иммигрантов, подлежащих принудительному 
выдворению за пределы страны и содержащихся в специальных учреждениях, 
предопределило выявление проблемы, выражающейся в отсутствии 
действенного информационного средства защиты прав и свобод данных лиц. 
Речь идет об отсутствии программного обеспечения или автоматизированной 
системы, призванной сообщать заинтересованным лицам, прежде всего 
ответственным за соблюдение законности в деятельности специальных 
учреждений, о фактах нарушений прав и свобод иммигрантов. 

В этой связи с целью решения данной проблемы, представляется 
необходимым разработка и внедрение в деятельность специальных учреждений 
подобной автоматизированной информационной системы, направленной на 
профилактику и безотлагательное пресечение неправомерных действий 
(бездействия), устранение причин и условий им способствующих, а также 
привлечения виновных лиц к юридической ответственности. 
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ПУТИ ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕАЭС В СФЕРЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 
WAYS TO HARMONIZE THE LEGISLATION OF THE EAEU MEMBER 

STATES IN THE FIELD OF LABOR MIGRATION OF FOREIGN CITIZENS 
 
В представленной статье определяются основные направления развития 

такой правовой формы гармонизации законодательства государств-членов 
ЕАЭС в сфере внешней трудовой миграции как формирование согласованной 
политики государств-членов ЕАЭС в сфере внешней трудовой миграции 
трудящихся этих государств-членов. 

 
The article defines the main directions of development of such a legal form of 

harmonization of the legislation of the EAEU Member States in the field of external 
labor migration as the formation of a coordinated policy of the EAEU Member States 
in the field of external labor migration of workers of these Member States. 

 
Исследуя проблемы понятия и содержания гармонизации 

законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере внешней трудовой 
миграции, мы отмечали, что правовая гармонизация должна осуществляться в 
следующих правовых формах: 

а) формирование согласованной политики государств-членов ЕАЭС в 
сфере внешней трудовой миграции трудящихся этих государств-членов; 

б) заключение международных договоров в рамках ЕАЭС и между 
государствами-членами ЕАЭС, направленными на реализацию положений 
Договора о ЕАЭС; 

в) наделение Евразийской экономической комиссии полномочиями в 
сфере трудовой миграции; 

г) разработки модельного закона в рамках ЕАЭС, осуществляющего 
административно-правовое регулирование внешней трудовой миграции 
трудящихся государств-членов в рамках ЕАЭС [1].  

Предложенные правовые формы гармонизации позволяют, на наш взгляд, 
решать комплекс проблем унификации миграционного законодательства 
государств-членов ЕАЭС. Между тем, их эффективное применение возможно 
лишь посредством содержательного наполнения, что позволит определить 
функциональное предназначение правовой интеграции в форме гармонизации 
законодательства в сфере внешней трудовой миграции трудящихся государств-
членов ЕАЭС. Здесь следует подчеркнуть, что выделенные формы являются 
рекомендательными направлениями интеграции правового регулирования в 
сфере внешней трудовой миграции трудящихся-мигрантов государств-членов 
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ЕАЭС. Выбор приведенных правовых форм гармонизации законодательства 
государств-членов ЕАЭС в сфере внешней трудовой миграции трудящихся 
лежит в плоскости формирования согласованной воли государств-членов 
ЕАЭС, облекаемые в правовые акты, отражающие содержание данной 
гармонизации. Такими полномочиями в соответствии со ст. 10 и 12 Договора о 
ЕАЭС обладает Высший совет ЕАЭС, который определяет стратегию, 
направления и перспективы формирования и развития ЕАЭС и принимает 
решения, направленные на реализацию целей ЕАЭС.  

При всем многообразии предложенных правовых форм гармонизации 
правового регулирования отношений в сфере внешней трудовой миграции 
трудящихся-мигрантов государств-членов ЕАЭС значимое место, на наш 
взгляд, занимает формирование согласованной политики государств-членов 
ЕАЭС в рассматриваемой сфере.  

Формирование согласованной политики государств-членов ЕАЭС в сфере 
внешней трудовой миграции трудящихся этих государств-членов как одна из 
форм гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в указанной 
сфере деятельности интеграционного объединения осуществляется в 
соответствии с формами, определенными в ч. 2 ст. 96 Договора о ЕАЭС. Между 
тем необходимо признать, что формирование согласованной политики в сфере 
внешней трудовой миграции трудящихся государств-членов ЕАЭС хотя и 
является одной из ключевых форм гармонизации законодательства ЕАЭС в 
рассматриваемой сфере деятельности, но не сводиться только к данной сфере 
общественных отношений. Характеризуя объект Стратегии миграционной 
политики государств-членов Евразийского экономического союза в сфере 
внешней трудовой миграции, как элемента ее содержания, мы отмечали три 
вида миграционных потоков, которые должны находиться в поле зрения 
указанной стратегии: 1) поток внешней трудовой миграции трудящихся 
государств-членов ЕАЭС внутри союза; 2) поток внешней трудовой миграции 
из третьих стран на территорию государств-членов ЕАЭС; 3) поток незаконной 
внешней трудовой миграции трудящихся как внутри ЕАЭС, так и из третьих 
стран.  

Таким образом, согласование политики государств-членов ЕАЭС в сфере 
внешней трудовой миграции должно осуществляться по указанным трем видам 
приведенных миграционных потоков, что позволить повысить эффективность 
гармонизации основного вида миграционного потока внешней трудовой 
миграции трудящихся государств-членов ЕАЭС внутри союза. 

Согласованная политика государств-членов ЕАЭС в сфере незаконной 
внешней трудовой миграции трудящихся из третьих стран в настоящее время 
сформирована в Соглашении о сотрудничестве по противодействию 
нелегальной трудовой миграции из третьих государств от 19 ноября 2010 г. [2]. 
Приведенный документ определяет следующие направления сотрудничества по 
гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере незаконной 
трудовой миграции из третьих стран, во-первых, по разработке и реализации 
согласованной политики по противодействию нелегальной трудовой миграции, 
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во-вторых, осуществление согласованных мер в отношении нелегальных 
трудящихся-мигрантов, физических и юридических лиц, организующих и/или 
оказывающих содействие нелегальной трудовой миграции из третьих стран. 
При этом для осуществления этих направлений сотрудничества государств-
членов ЕАЭС в сфере незаконной трудовой миграции из третьих стран 
предлагаются следующие меры по гармонизации законодательства государств-
членов ЕАЭС (ст. 4 и 5): 

1) согласование общих подходов и принципов в сфере противодействия 
незаконной трудовой миграции;  

2) разработку и совершенствование механизма высылки (выдворения, 
депортации) незаконных трудящихся-мигрантов;  

3) выработку согласованных мер, ограничивающих въезд с целью 
осуществления трудовой деятельности на территории государств Сторон, ранее 
высланных (выдворенных, депортированных) лиц; 

4) заключение соглашений о реадмиссии. 
Необходимо отметить, что требование о формировании согласованной 

политики государств-членов ЕАЭС в сфере миграции населения, в том числе и 
в сфере внешней трудовой миграции, не возникло с принятием Договора о 
ЕАЭС.  

Необходимость согласования политики государств в сфере миграции 
населения было обусловлено потребностями интеграции государств 
постсоветского пространства и берет свое начало еще из договоров, 
заключенных в рамках СНГ, а затем ЕврАзЭС, Таможенного Союза, ЕАЭС [3]. 
При этом на каждом этапе интеграции шла последовательная гармонизация 
национальных правовых актов в соответствии с требованиями 
межгосударственных соглашений в сфере миграции по созданию единого 
экономического пространства и реализации свободу движения рабочей силы в 
рамках интеграционного объединения государств бывших республик СССР.  

Приведенные меры по гармонизации административно-правового 
регулирования незаконной внешней трудовой миграции из третьих стран 
наиболее эффективно могут быть решены в рамках модельного нормативно-
правового акта, регулирующего приведенные меры по предупреждению и 
пресечению незаконной внешней трудовой миграции не только из третьих 
стран, но и из самих государств-членов ЕАЭС. Что касается последнего пункта, 
заключение соглашений о реадмиссии, то реализация данного направления 
гармонизации законодательства возможно только в рамках международно-
правовой регламентации административных процедур реадмиссии, которые в 
настоящее время сформулированы в соглашениях, заключенных между 
странами-членами ЕАЭС: Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казахстан о реадмиссии от 7 июня 
2012 г. [4]; Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Беларусь о реадмиссии от 15 ноября 2013 г. [5]; 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Армения о реадмиссии от 20 августа 2010 г. [6]; Соглашение между 
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Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской 
Республики о реадмиссии от 11 октября 2012 г. [7]. 

Формирование согласованной политики государств-членов ЕАЭС в сфере 
внешней трудовой миграции трудящихся должно основываться на следующих 
принципиальных основах, которые закреплены в Договоре о ЕАЭС: 

«во-первых, ограничений в отношении осуществляемой трудовой 
деятельности (т.е. ограничения, которые касаются условий реализации 
трудовой функции при наличии трудовых или гражданско-правовых 
отношений между трудящимся государства-члена и работодателем/заказчиком 
работ (услуг), к примеру в отношении условий труда, заработной платы и т.д.); 

во-вторых, ограничений в отношении рода занятий (т.е. ограничений, 
налагаемых на доступ к определенной профессии, например резервирование 
определенных видов деятельности за гражданами соответствующего 
государства, установление квот, пропорциональных соотношений граждан и 
неграждан либо предъявление к негражданам дополнительных требований для 
доступа к определенному виду трудовой деятельности); 

в-третьих, ограничений в отношении территории пребывания (т.е. 
препятствий по доступу к работе, обусловленных обязательным проживанием в 
определенной местности) (п. 4 Консультативного заключения Суда 
Евразийского экономического союза от 7 декабря 2018 г. по заявлению 
Евразийской экономической комиссии о разъяснении положений Договора о 
ЕАЭС)» [8]. 

Данные аспекты гармонизации должны найти воплощение в практике 
деятельности правоприменительных органов государств-членов ЕАЭС в сфере 
управления внешней трудовой миграции на территории государств, входящих в 
ЕАЭС.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ СЛУЖБЫ  

В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНИЕМ ПРОСТУПКА, ПОРОЧАЩЕГО ЧЕСТЬ 
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:  

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

LEGAL REGULATION OF THE TERMINATION OF SERVICE IN 
CONNECTION WITH THE PERFORMANCE OF AN MISTAKE DAMAGED 

TO THE HONOR OF AN EMPLOYEE OF THE INTERNAL AFFAIRS: 
HISTORICAL AND LEGAL ASPECT 

 
В данной статье рассматривается содержание становления 

дисциплинарного производства, в связи с совершением проступка порочащего 
честь и достоинство сотрудника советской милиции. Правовые коллизии 
нормативно-правового регулирования прекращения службы в советский период 
и на современном этапе его развития. Автором на основе анализа обобщаются 
проблемные аспекты правового регулирования прекращения службы в связи с 
совершением проступка на этапах формирования правоохранительной 
системы в целом. 

 
This article discusses the content of the formation of disciplinary proceedings 

in connection with the commission of an offense discrediting the honor of a Soviet 
police officer. Legal collisions of legal regulation of termination of service in the 
Soviet period and at the present stage of its development. Based on the analysis, the 
author summarizes the problematic aspects of the legal regulation of termination of 
service in connection with the commission of a misdemeanor at the stages of the 
formation of the law enforcement system as a whole. 

 
К одному из этапов формирования административно-правового 

регулирования юридической ответственности, в связи с совершением 
проступка нарушающего морально-этические нормы поведения служащего в 
органах внутренних дел (далее – ОВД), относится советский период (1917-
1991 гг.). Исторический процесс развития правового института чести и 
достоинства сотрудника ОВД на постоянной основе подвергался масштабному 
реформированию, который предусматривал собой, что служба должна стать 
безупречной, а вместе с тем отрицательный имидж – остаться в прошлом.  

Административно-правовую основу применения дисциплинарных 
взысканий по отношению к служащим, в случае совершения ими проступков, 
порочащих честь и достоинство сотрудника милиции, составляли 
Дисциплинарные уставы (далее – устав, ДУ), положения о прохождении 
службы, а также иные нормативно-правовые акты (далее – НПА), в 
соответствии с которыми руководителям (начальникам) силового органа 



 
471 

предписывалось, проявление твердости, бескомпромиссности, в оценке 
делинквентного поведения сотрудника милиции, осуществление строгого 
исполнения принципов дисциплинарного производства при наличии вины, 
неизбежности наказания, а также соответствия примененного дисциплинарного 
взыскания тяжести совершенного проступка. В то время как значимость 
нравственной основы служебной деятельности в правоохранительных органах 
не всегда должным образом оценивалась командным составом, что 
существенно влияло на стиль делового поведения офицера советской милиции.  

Под дисциплинарным проступком понималось малозначительное 
общественно-опасное деяние, связанное с причинением вреда для 
социалистического правового порядка. К таким взаимоисключающим 
дальнейшее прохождение службы деяниям, относили грубость, не тактичное 
поведение в отношении граждан, не выход на работу, не исполнение указания 
вышестоящего руководителя, распитие спиртных напитков на службе, а также 
нахождение должностных лиц в состоянии опьянения в служебное и 
внеслужебное время [14, с. 44].  

Неразрешенность рассматриваемого вопроса на законодательном уровне 
в советский период приводило к неправильному применению норм права в 
области дисциплинарной ответственности и, как следствие, к нарушению прав 
должностных лиц, проходящих службу, в части одновременного применения 
административно-правовой и уголовной ответственностей. 

Так, 22 августа 1919 г. Народным комиссариатом внутренних дел (далее – 
НКВД) РСФСР утвержден первый ДУ, регулирующий службу советской 
Рабоче-Крестьянской Красной Милиции (далее – РК КМ), в соответствии с 
которым: «за нарушение обязанностей службы всякий служащий милиции 
несет установленную законами ответственность, причем, однако, может быть 
подвергнут наказанию или взысканию не иначе, как по приговору суда или в 
порядке Устава» [7]. Дисциплинарными взысканиями назывались наказания, 
налагаемые начальниками за незначительные упущения по службе. Однако 
уставом регулировались лишь отдельные аспекты дисциплинарного 
разбирательства, пробелом оставалось то, что решение о применении 
дисциплинарного наказания, в случае совершения проступка несовместимого с 
прохождением службы, наступало уже после увольнения должностного лица из 
органов милиции, что не оказывало должного воздействия на нарушителя. 

На смену Уставу милиции (1919 г.) приходит новый ДУ РК КМ, 
утвержденный НКВД РСФСР от 16 августа 1923 г. [8], отличительной чертой 
которого является введение специальных понятий «воинский дух», 
«революционная честь». Под воинским духом понималось: «выражение в 
мужестве и храбрости до пренебрежения опасностью, самоотверженности, вере 
в себя и свои силы, проявлении в нужную минуту инициативы, выносливости и 
в бесспорном перенесении трудов и лишений всяких обстоятельствах» (ст. 4). 
Под революционной честью декларировалось: «сознание собственного 
достоинства милиционера гражданина, исполняющего по совести свой долг; 
она обязывает служащего: вести себя достойным образом, как на службе, так и 
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вне ее, охранять права граждан и быть с ними вежливым и предупредительным; 
быть честным и бескорыстным, с полной добросовестностью исполнять свои 
служебные обязанности и бережно относиться к государственному имуществу, 
как и народному достоянию» (ст. 5). 

Уставом также закреплялось, что проступок против милицейской 
дисциплины есть нарушение сотрудниками ОВД установленных законом и 
уставами обязанностей, и правил поведения или недобросовестное, 
невнимательное и небрежное отношение к службе, не заключающее в себе 
признаков состава уголовно-наказуемого деяния. Одновременно с применением 
данной нормы права возникал спор, как у руководящего состава, так и в самих 
научных кругах о том, при каких обстоятельствах и признаках совершенного 
противоправного деяния сотрудником милиции, признавать дисциплинарным 
проступком, а при каких должностным преступлением. 

Все же, законодателем предприняты попытки урегулирования 
вышеуказанной правовой коллизии, в части закрепления НПА юридической 
ответственности. Так, нахождение в состоянии опьянения в общественном 
месте во внеслужебное время признавалось дисциплинарным проступком, а 
при исполнении должностных обязанностей – уголовным проступком, 
предусмотренным статьей 109 Уголовного кодекса РСФСР.  

Уже в 1926 г. НКВД РСФСР утверждается новый ДУ РК КМ № 123 [9]. 
Существенным отличием от Устава милиции (1923 г.) является уход от понятия 
«революционная милицейская дисциплина» и закрепление понятия 
«милицейская дисциплина», включающая в себя не только надлежащее 
исполнение обязанностей по службе, но и соблюдение норм морали в быту.  

Тем не менее, несмотря на постоянные попытки НКВД РСФСР 
урегулирования упущений в законодательстве, закрепляющего институт 
дисциплинарной ответственности, в случае совершения должностного 
проступка, служебная дисциплина должностных лиц милиции оставалась на 
низком уровне, что приводило к массовому наложению дисциплинарных 
взысканий, в первую очередь, в виде дисциплинарных арестов и увольнений со 
службы. Высочайший уровень преступности в рядах милиции оказывал на 
состояние служебной дисциплины отрицательное воздействие. 

30 июня 1931 г. Главным управлением РК КМ при СНК РСФСР был 
утвержден Дисциплинарный устав [10], в котором вводилось новое понятие 
«служебный проступок». Служебным проступком признавалось нарушение 
работником РК КМ установленных законами, уставами и распоряжениями 
начальников обязанностей и порядка службы следствия недобросовестного, 
невнимательного или небрежного отношения к службе при условии, что в этом 
действии нет признаков состава уголовного преступления. 

Прохождение службы в ОВД, в послевоенный период 
регламентировалось «Дисциплинарным уставом Красной Армии» от 1940 г. и 
«Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил СССР» от 1946 г., в связи, с чем 
милиции в послевоенное время пришлось особенно тяжело, учитывая широко 
распространенным уровнем преступности, образовавшейся вследствие 
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отсутствия актуальной законодательной базы, повсеместной амнистии 
заключенных под стражу, низким уровнем жизни граждан. 

Официальную статистику в своих научных трудах приводит 
Н.П. Маюров, который указал, что количество совершенных административно-
правовых нарушений, относящихся к категории аморальных проступков, 
совершенных служащими советской милиции в 1940 году составило 55 536, из 
них к самым распространенным определяли распитие спиртных напитков на 
службе, а также нахождение должностных лиц в состоянии опьянения в 
служебное и внеслужебное время – 13 937 [14, с. 43]. 

А.Ф. Рахматуллин, обобщая правовой статус сотрудников органов 
внутренних дел СССР отметил, что отличительной чертой советской милиции в 
рассматриваемый период была ее идеологизированность [1, с. 270]. В свою 
очередь Н.А. Блохина в своей диссертационной работе обозначила: 
«юридическая ответственность исторически вырастает из социальной 
ответственности и соотносится с ней как часть и целое. Огромное внимание 
государством уделялось реформированию общественного бытия и изменению 
сознания граждан в духе коммунистической морали и нравственности. Верным 
и нравственным считалось то, что служило интересам построения коммунизма. 
Государственная политика исходила не из возможностей страны, а из 
потребностей коммунистического строительства» [2, с. 113].  

С вышеуказанными выводами невозможно не согласиться, ведь служба 
коммунистической партии, являлась основной задачей, а не народу, что 
негативно отражалось на формировании у служащих комплекса 
профессионально-нравственных качеств и как следствие не всегда отвечало 
требованиям общества.  

Так, 7 июля 1948 г. приказом МВД СССР № 269 утвержден Устав 
милиции [11], которым впервые вводятся товарищеские суды (суды чести), 
основной целью которых является развитие принципов коммунистической 
морали и выработки социалистической морали [3, с. 12]. Специальной главой 
регламентировалась особая значимость воспитательной работы с личным 
составом. На офицерские суды чести возлагалось рассмотрение проступков 
«недостойных звания среднего, старшего и начальствующего состава, 
роняющих честь или несовместимых с понятием нравственности», закрепление 
порядка его формирования и порядка рассмотрения дел. Товарищеские суды 
предполагали собой, что действия сотрудника, как в служебное, так и во 
внеслужебное время должны быть предметом особого внимания, в части 
соответствия правилам чести и нравственности, не только со стороны 
руководства, но и товарищей по службе. Уставом возлагалась обязанность 
руководителей (начальников) осуществлять контроль за поведением 
подчиненных сотрудников по службе, а случае нарушения общепринятых норм 
морали ходатайствовать перед вышестоящим руководителем об увольнении 
такового со службы. 

В дальнейшем нормативно-правовое регулирование дисциплинарного 
производства регламентировалось Уставами от 30 марта 1971 г. [12], от 3 мая 
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1984 г. № 128 [13], утвержденными Указами Президиума Верховного совета 
СССР, в которых отождествляются необходимые для административно-
правового регулирования взаимосвязанные категории: правоотношения, виды 
юридической ответственности, меры воздействия, порядок и сроки 
обжалования дисциплинарного взыскания. Характерной чертой в 
перечисленных правовых актах является предписание на повышение уровня 
служебной дисциплины.  

Таким образом, проведенный анализ деликтных отношений советского 
административного права позволил объективно изучить и обобщить 
закономерности формирования и развития дисциплинарной ответственности, в 
случае совершения сотрудником милиции проступка нарушающего морально-
этические принципы. К числу положительных явлений в рассматриваемый 
период необходимо отнести постоянные попытки совершенствования на 
законодательном уровне системы правового института дисциплинарного 
производства. Вместе с тем следует отметить, что исторические аспекты 
развития юридического регулирования норм морали и нравственности, имеют 
отражение в нормативно-правовых актах, регулирующих прохождение службы 
в ОВД Российской Федерации.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИИ 

 
FEATURES OF THE APPLICATION OF MODERN INFORMATION 

TECHNOLOGY IN THE ADMINISTRATIVE WORK OF THE TRANSPORT 
POLICE 

 
В статье рассматриваются некоторые аспекты использования 

современных информационных технологий при решении служебных задач в 
деятельности подразделений органов внутренних дел на транспорте. 

 
The article discusses some aspects of the use of modern information technology 

in solving service tasks in the activities of internal affairs departments on transport. 
 
Российская транспортная система в современных реалиях представляет 

собой быстроразвивающийся комплекс за счет необходимости интеграции 
рассматриваемого комплекса в мировую транспортную систему. С этой целью в 
России действует государственная программа «Развитие транспортной 
системы» [2], в соответствии с которой уже к 2024 году планируется повысить 
в несколько раз такие показатели как объем перевозок грузов, 
пассажирооборот, транспортная подвижность населения. Таким образом, 
развитие транспортной инфраструктуры за счет ее расширения и модернизации 
в соответствии с современными техническими требованиями, а также создание 
единой автоматизированной системы управления транспортными объектами 
позволит в среднесрочной и долгосрочной перспективе повысить 
конкурентоспособность транспортной системы России на мировом рынке 
транспортных услуг. Достижение этой цели будет являться опорой для 
экономического роста российского государства. 

Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной 
системы как одна из стратегических целей государства в настоящее время 
возможно, в том числе, за счет повышения качества и эффективности 
выполняемых задач подразделениями органов внутренних дел на транспорте. 
Информационное обеспечение в области транспортной безопасности со 
стороны правоохранительных органов является одним из ключевых факторов, 
позитивно влияющих на рассматриваемую систему государства в условиях 
цифровизации и информатизации общества. 

Деятельность органов внутренних дел на железнодорожном, воздушном и 
водном транспорте направлена на обеспечение правопорядка и общественной 
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безопасности на объектах указанных видов транспорта. Структурно такие 
подразделения представляют собой единую систему централизованного 
(федерального) подчинения по вертикали, возглавляемые начальником 
Главного управления на транспорте МВД России. Уникальность выполняемых 
данными подразделениями задач заключается в реализации служебной 
деятельности в условиях нестандартной обстановки, обусловленной 
особенностями правового регулирования и функционирования объектов 
транспорта и транспортной инфраструктуры. 

Для целей информационного обеспечения деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, в том числе МВД России, по реализации 
установленных государством мер обеспечения транспортной безопасности в 
России создана единая государственная система обеспечения транспортной 
безопасности. В рамках указанной системы используются автоматизированные 
информационно-поисковые системы (далее – АИПС). Такие системы 
позволяют повысить эффективность деятельности органов внутренних дел по 
реализации основных направлений деятельности полиции на транспорте. 
Ключевой АИПС, используемой транспортной полицией, является программно-
технический комплекс (далее – ПТК) «Розыск-Магистраль», который решает в 
автоматизированном режиме следующие задачи [1, с. 196]: 

1) выявление в пассажиропотоке лиц, находящихся в розыске, а также 
лиц, представляющих оперативный интерес для правоохранительных органов, 
посредством автоматического сравнения баз данных по лицам, находящимся в 
федеральном и местном розыске, лиц, представляющих оперативный интерес, 
утраченных и похищенных документов, с транспортными базами данных; 

2) круглосуточное пополнение баз данных информацией, поступающей из 
ОАО «РЖД», его филиалов и структурных подразделений; предприятий 
авиатранспорта; ГИАЦ МВД России; информационных центров подразделений 
МВД России на федеральном, окружном, региональном, районном уровнях, 
подчиненных линейных подразделений и других правоохранительных органов; 

3) предоставление возможности поиска по базам данных АИПС в 
различных режимах; 

4) выгрузка данных из информационных массивов АИПС и их передачи 
их в вышестоящие подразделения для формирования общероссийского 
(межрегионального) информационного массива; 

5) осуществление по запросу пользователя аналитической обработки, 
имеющейся в базах данных ПТК информации с целью выявления и раскрытия 
преступлений в сфере пассажирских перевозок; 

6) проведение аналитических разработок по регистрируемым 
преступлениям и делам оперативного учета; 

7) формирование статистической отчетности о результатах работы 
системы как по выявлению лиц, находящихся в розыске и предоставляющих 
оперативный интерес, так и по количеству и качеству выданной информации по 
запросам пользователей. 
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Для реализации вышеописанных задач система «Розыск-Магистраль» 
используется транспортной полицией в формах: стационарные 
автоматизированные рабочие места (далее – АРМ) и мобильные терминалы. 
Разница указанных форм заключается в выполнении ими различных служебных 
задач. Так, АРМ ПТК «Розыск-Магистраль» используется оперативными 
подразделениями органов внутренних дел на транспорте для выявления и 
раскрытия преступлений, совершаемых на объектах транспорта. Особенностью 
работы АРМ является использование «принципа отраслевой интеграции 
информации» [1, С. 196]. Это значит, что для выявления и раскрытия 
различных видов преступлений используются различные банки информации, 
доступ к которым возможен через АРМ ПТК «Розыск-Магистраль». 

В свою очередь, мобильные терминалы рассматриваемой системы 
используют при розыске лиц и обеспечении правопорядка на объектах 
транспорта. Как правило, такие карманные персональные компьютеры на 
основе доступа к федеральным и региональным информационным базам 
данных активно используются подразделениями уголовного розыска и 
патрульно-постовой службы полиции для реализации основных направлений 
деятельности полиции на объектах транспорта. 

Подразделениями органов внутренних дел на транспорте ПТК «Розыск-
Магистраль» активно используется в своей повседневной деятельности, а также 
в период проведения массовых мероприятий, в том числе спортивных 
мероприятий. Так, в базу данных федерального узла ПТК «Розыск-Магистраль» 
вносится и регулярно обновляется информация о лицах категории «Фанат», а 
также о лицах с окраской «Экстремист». Для обеспечения оперативного 
контроля данные лица проверяются и ставятся на учет передвижений по ПТК 
«Розыск Магистраль». По данным Главного управления на транспорте 
МВД России, ежегодно в среднем в базах данных ПТК «Розыск-Магистраль» 
содержится информация о порядка 30 тыс. лицах категории «активный 
футбольный болельщик» и около 3 тыс. лиц, в отношении которых судами 
наложены ограничения на посещение массовых спортивных мероприятий. 

В случае проведения крупномасштабных массовых мероприятий для 
проверки пассажиропотока на предмет выявления лиц «опасной категории», на 
основных транспортно-пересадочных узлах и в пригородных поездах могут 
создаваться мобильные группы, оснащенные прямой мобильной связью с 
АРМ ПТК «Розыск-Магистраль», а также совместные с ФСБ России 
стационарные посты, оснащенные персональными компьютерами с 
установленными на них базами данных криминальной информации. 

При проверке пассажиропотока с целью выявления лиц, замышляющих 
экстремистские и террористические акции, а также имеющих намерение 
использовать железнодорожный, воздушный либо водный транспорт в 
преступных целях, кроме ПТК «Розыск-Магистраль», сотрудниками 
транспортной полиции используются базы данных «Сирена» и «Антитеррор». 
Установление взаимодействия путем налаживания информационного обмену 
между транспортной полицией и территориальными органами МВД России и 
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ФСБ России является важным фактором повышения безопасности 
транспортного комплекса Российской Федерации. 

В настоящее время в подразделениях транспортной полиции эффективно 
функционирует АИПС ПТК «Розыск-Магистраль», которая позволяет 
использовать в деятельности сотрудников каналы электронного обмена 
информацией с другими правоохранительными органами. Стоит отметить, что 
в условиях постоянно развивающихся информационных технологий и 
киберпреступности, такая система требует высокой степени защиты ввиду 
наличия в ней стратегически важной для обеспечения транспортной 
безопасности информации. В этой связи, актуальным становится вопрос 
подготовки высококвалифицированных специалистов, которые смогут 
поддерживать и модернизировать действующие системы защиты 
информационных банков данных. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ,  

НАПРАВЛЕННЫЕ НА МИНИМИЗАЦИЮ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 
И ФАКТОРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ 
 

ADMINISTRATIVE AND LEGAL MEASURES AIMED AT MINIMIZING 
CORRUPTION RISKS AND FACTORS IN THE IMPLEMENTATION  

OF STATE FUNCTIONS IN THE FIELD OF MIGRATION 
 
Статья посвящена анализу практической деятельности Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и уполномоченных организаций по 
осуществлению государственных функций в сфере миграции, как одной из 
представляющей опасность совершения коррупционных правонарушений, а 
также рассмотрению действующих и планируемых административно-
правовых мер по их недопущению.  

 
The article analyzes the practical activities of the Ministry of internal Affairs of 

the Russian Federation and authorized organizations for the implementation of state 
functions in the field of migration, as one of the most dangerous corruption offenses, 
as well as consideration of existing and planned administrative and legal measures to 
prevent them. 

 
Миграционная политика, призванная улучшить социально-

экономическую и демографическую ситуацию в России, напрямую зависит от 
результативности мер противодействия коррупции при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и предоставлении государственных услуг 
в сфере миграции.  

Понятие коррупции отражено в Федеральном законе «О противодействии 
коррупции» и сводится к совершению любого из обозначенных в п. 1 ст. 1 
названного законодательного акта противоправных деяний [1]. Как 
справедливо отмечают некоторые исследователи, содержание коррупции 
выходит за пределы законодательного определения, включающего лишь 
перечисление преступных действий, свидетельствующих о «подкупе, 
продажности публичных и иных служащих», а представляет собой целостное 
социально-правовое явление, выражающееся в использовании публичным 
лицом своего служебного положения (своих служебных полномочий) за 
вознаграждение, в интересах третьих лиц или групп, подрывающем авторитет 
государства и государственной службы, влекущем нарушение «единства 
(дезинтеграцию, разложение, распад) той или иной социальной системы, 
прежде всего системы государственной власти» [11, с. 6, 12].  
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Следуя содержанию Методических рекомендаций по проведению оценки 
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций [8], к 
коррупционно-опасным может быть отнесено осуществление функций по 
контролю и надзору, оказанию государственных услуг, а также 
разрешительных, регистрационных функций. Соответственно, деятельность 
основного миграционного органа, представленного в настоящее время Главным 
управлением по вопросам миграции и его структурными подразделениями, 
включенными в систему Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
по обеспечению и осуществлению правоприменительных функций контроля, 
надзора и оказания государственных услуг в сфере миграции потенциально 
содержит опасность коррупционных проявлений.  

Министерством внутренних дел Российской Федерации ежегодно 
предоставляется более 65 миллионов государственных услуг в сфере миграции, 
из которых порядка 27 миллионов услуг оказывается иностранным гражданам и 
лицам без гражданства (далее – иностранные граждане). За 2019 год 
территориальными органами МВД России принято порядка 240 тысяч 
заявлений о выдаче разрешения на временное проживание и более 210 тысяч 
заявлений о выдаче вида на жительство, выдано более 14 тысяч разрешений на 
привлечение и использование иностранных работников, оформлено более 
126 тысяч разрешений на работу и более 1 миллиона 767 тысяч патентов. 
По состоянию на 1 января 2020 года в гражданство Российской Федерации 
принято 497 тысяч иностранных граждан, что превышает показатели 
аналогичного периода прошлого года на 84,8% (228 тысяч) [12].  

На минимизацию коррупционных рисков либо их устранение направлены 
следующие меры в рассматриваемой сфере: 

- регламентация административных процедур исполнения 
соответствующих функций путем утверждения административных регламентов 
с содержательным описанием процесса предоставления государственной 
услуги (по выдаче разрешения на временное проживания, вида на жительства, 
оформлению патента либо разрешения на работу и т. д.) или осуществления 
государственной функции по государственному контролю (надзору) в сфере 
миграции, установлением предельного времени оказания государственной 
услуги; 

- оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые 
граждане (организации) обязаны предоставить для реализации права, с 
предоставлением возможности подразделению по вопросам миграции 
истребовать недостающие сведения посредством межведомственного 
электронного взаимодействия;  

- внедрение электронных форм взаимодействия получателей 
государственных услуг, использование формата многофункциональных 
центров и иных организационных и технических решений, исключающих 
необходимость личного взаимодействия (общения) должностных лиц с 
гражданами и организациями, направленных на установление препятствий 
(ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.  
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В настоящее время созданы предпосылки для расширения 
процессуальных форм взаимодействия получателей услуг в сфере миграции и 
должностных лиц путем использования информационных технологий в 
качестве приоритетного направления для осуществления служебной 
деятельности. Соответствующие заявления могут быть поданы с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также 
через многофункциональный центр представления государственных и 
муниципальных услуг. Кроме того, находящееся в ведении МВД России 
федеральное государственное унитарное предприятие – ФГУП «ПВС» 
МВД России в 44 субъектах Российской Федерации является уполномоченной 
организацией на оказание содействия в предоставлении государственной 
услуги по оформлению и выдаче патентов. Предприятие имеет филиалы в 
52 субъектах Российской Федерации, которыми в 2019 году оказано 801,5 тыс. 
услуг в миграционной сфере, из них: 579 тыс. услуг по патентам, 222,5 тыс. 
услуг информационно-консультативного характера. В дальнейшем планируется 
расширить практику привлечения к оказанию содействия в предоставлении 
государственных услуг в сфере миграции указанного предприятия путем 
содействия в осуществлении полномочий в части приема заявлений о выдаче 
виз, приглашений, разрешений на временное проживание, видов на жительство, 
разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности, о 
регистрации иностранного гражданина по месту жительства, уведомлений о 
прибытии иностранного гражданина в место пребывания, а также к оказанию 
содействия в фотографировании заявителей и проведении обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации (получении 
дактилоскопической информации). Помимо этого, предлагается привлечь к 
предоставлению данных услуг уполномоченные организации субъектов 
Российской Федерации в регионах с численностью населения более 10 млн. 
человек [5]. 

Дальневосточный федеральный округ является одним из центров 
миграционной привлекательности для иностранных граждан, его территория 
стратегически отнесена к одной из приоритетных для заселения и прекращения 
миграционного оттока населения. Ввиду чего в ряде субъектов созданы и 
функционируют филиалы ФГУП «ПВД» МВД России (а именно: в Республике 
Бурятия, Камчатском и Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной 
областях), в некоторых из них помимо услуги по выдаче патентов 
осуществляется оформление полисов добровольного медицинского 
страхования. В Хабаровском крае уполномоченной организацией по 
предоставлению услуги по оформлению (переоформлению) и выдаче 
иностранным гражданам патентов является МУП г. Хабаровска «Городской 
центр международного сотрудничества». 

На совершенствование системы управления и недопустимость 
коррупционных проявлений в миграционной сфере направлен и перечень 
поручений Президента Российской Федерации по вопросам реализации 
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действующей Концепции миграционной политики [3], в числе которых назван 
приоритет использования информационных сервисов, обеспечение доступа к 
ним иностранных граждан и лиц без гражданства с последующей 
возможностью (в обозримом будущем) получения ими целевых рассылок 
(о принятых по заявлениям решениях, предстоящем окончании срока 
разрешенного нахождения и необходимости выезда, окончании срока действия 
документов, необходимости внесения налогового платежа и др.).  

Вышеуказанные меры призваны способствовать повышению 
прозрачности административных процедур и их защищенности от коррупции, 
снижению вероятности принятия необоснованных решений и допущения 
технических ошибок, сокращению временных, организационных и финансовых 
издержек, связанных с предоставлением государственных услуг и их 
получением.  

Помимо коррупционных рисков, в миграционной сфере потенциально 
существуют и коррупционные факторы, под которыми понимаются положения 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), 
устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 
общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции [2]. 

Запутанность и неясность миграционных правил в немалой степени 
способствует возникновению коррупционных схем. Последствием такого 
незнания и нежелания иностранных граждан разбираться в сложных аспектах 
миграционного законодательства явилась деятельность преступной группы, 
организовавшей незаконное пребывание мигрантов в Российской Федерации, в 
частности, на территории Хабаровского края, в состав которой входили 
сотрудники соответствующего ведомства, отвечающие за регистрацию и 
постановку на миграционный учет иностранных граждан, оформление 
документов для участия в Государственной программе по оказанию 
добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и получения российского гражданства в 
упрощенном порядке. «Силами» данных должностных лиц на миграционный 
учет незаконно были постановлены более 70 граждан стран ближнего 
зарубежья [4]. Тем не менее, отметим, что указанные деяния в последние годы 
наблюдаются все реже, что свидетельствует о действенности предпринимаемых 
мер в рассматриваемой сфере.  

Некоторые исследователи считают отсутствие систематизации основной 
проблемой миграционного законодательства, значительно повышающей риск 
совершения коррупционных правонарушений в сфере миграции [6]. По мнению 
Е.В. Михайловой, В.Е. Хазовой, коррупционные механизмы заложены в самих 
положениях закона «О правовом положении иностранных граждан». К ним 
указанные авторы относят институт квотирования числа разрешений для 
въезжающих на работу иностранцев, количественный показатель которого 
определяется по усмотрению субъектов Российской Федерации, а также 
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принятие решения о нежелательности пребывания, отсутствие четкого 
разграничения полномочий между федеральными органами исполнительной 
власти по рассмотрению материалов, влекущих применение данной меры [9]. 
Другие авторы [7, с. 45; 10, с. 154–155] наблюдают подобные коррупционные 
факторы в нормах Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан…», с одной стороны, и в 
положениях Федерального закона «О полиции», Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях – с другой. 
Так, неполучение разрешения органов прокуратуры для проведения 
внеплановой проверки в ходе осуществления федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере миграции не лишает возможности уполномоченных 
сотрудников действовать в рамках исполнения обязанностей, возложенных на 
полицию, предусматривающих незамедлительное реагирование на 
правонарушения и пресечение противоправных деяний, или проводить 
административное расследование, обходя при этом нормы Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». Существующая конкуренция норм и отсутствие единого подхода к 
регулированию вопросов осуществления рассматриваемой государственной 
функции «создает иллюзию вседозволенности, не способствует росту 
авторитета полиции в глазах общественности» [7, с. 45]. Широта дискретных 
полномочий, свобода усмотрения и применение «удобных» законодательных 
норм создает основу для коррупции в рассматриваемой сфере деятельности.  

Таким образом, дальнейшее развитие механизмов и средств 
профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений 
миграционного законодательства Российской Федерации и коррупционных 
нарушений в сфере миграции, включая совершенствование мер 
ответственности за нарушение названного законодательства и законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, является одной из 
приоритетных задач современной миграционной политики. На наш взгляд, 
помимо обозначенных мер, к числу действенных, затрудняющих реализацию 
коррупционных схем, следует отнести следующие: регулярное 
перераспределение функций между сотрудниками внутри одного структурного 
подразделения; сокращение количества должностных лиц, участвующих в 
принятии управленческого решения, обеспечивающего реализацию 
субъективных прав и юридических обязанностей; сокращение сроков принятия 
управленческих решений; использование средств видеонаблюдения и 
аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций, а также в 
ходе осуществления выездных проверок; проведение пропаганды правовых 
знаний (в том числе, с привлечением СМИ). Считаем, что данные меры 
позволят существенно снизить возможности коррупционного поведения при 
исполнении коррупционно-опасных функций. 
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ИНФОРМАЦИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС  
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 

 
INFORMATION AS THE MOST IMPORTANT RESOURCE 

OF POLICE ADMINISTRATIVE ACTIVITY 
 

В научной статье авторы рассматривают понятие «информация», на 
базе которого закладываются основы информационной деятельности во всех 
сферах жизнеобеспечения: в образовании, в науке, в производстве, в 
управлении, в правоохранительной деятельности. Анализируется 
деятельность органов внутренних дел Российской Федерации по сбору, 
обобщению, анализу и оценке поступаемой информации, а также способность 
качественного выполнения возлагаемых на полицию обязанностей посредством 
использования современных информационных технологий в деятельности 
органов внутренних дел. 

 
In the scientific article the authors consider the concept of «information», on 

the basis of which the foundations of information activity are laid in all spheres of life 
support: in education, in science, in production, in management, in law enforcement. 
The article analyzes the activities of the internal affairs bodies of the Russian 
Federation in collecting, summarizing, analyzing and evaluating of incoming 
information, as well as the ability to perform the duties assigned to the police in a 
high-quality manners through the use of modern information technologies in the 
activities of internal affairs bodies. 

 
Информация служит основой, базой, фундаментом, на котором 

развивается мышление, как человека, так и в целом общества, закладываются 
основы информационной деятельности во всех сферах жизнеобеспечения: в 
образовании, в науке, в производстве, в управлении, в правоохранительной 
деятельности и это список можно продолжать бесконечно. Успешность 
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реализации задач во всех этих областях зависит от качества и количества 
получаемой информации. Информация – это те сведения, которыми обладают 
субъекты о данных (событиях, фактах), имеющих существенное значение для 
кого-либо. Информация обладает ценностью и имеет первостепенное значение 
для того, кто ею владеет, причем от объема и качества информации зависит 
последовательность принимаемых, в той или иной ситуации, решений.  

Информационная наука издавна проникла во все сферы жизни человека, 
потребность в информации ощущается в профессиональной, научной и иных 
областях знаний, но, и по сей день, ученые спорят о смысле этого 
основополагающего понятия, о его значении. Термин «информация» прочно 
вошел в повседневный речевой оборот. Трансформация понятия «информация» 
зависит от его использования в различных областях научных или 
профессиональных знаний.  

В основе деятельности правоохранительных органов Российской 
Федерации в сфере информационного обеспечения заложена стратегия борьбы 
с преступностью, охраны общественного порядка на территории Российской 
Федерации, а также обеспечения общественной безопасности и за ее 
пределами, что способствует формированию единого информационного 
пространства правоохранительных органов Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты, которые заложили правовую основу 
развития информатизации и информационных технологий в Российской 
Федерации, многочисленны, а их принятие осуществляется на различных 
уровнях власти и управления. 

К основным правовым актам, регулирующим вопросы развития 
информационных технологий, связи и защиты информации в системе МВД 
России, а также  полномочий Министерства внутренних дел РФ в 
установленной сфере относятся: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [1], Федеральный закон от 27 
июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» [2], Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» [3], Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
[4], Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [5], 
Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» [6], 
Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» [7], Указ Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [8] и 
ведомственное законодательство. 

В органах внутренних дел информация может быть условно разделена на 
три вида: 

1) информацию, получаемую из внешних источников; 
2) информацию, внутри системы органов внутренних дел; 
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3) информацию, реализуемую органами внутренних дел при 
осуществлении своих полномочий в той мере, в которой это позволяет 
обеспечить один из принципов деятельности полиции, а именно – принцип 
открытости и публичности. 

С точки зрения информационного обеспечения деятельности полиции 
можно разграничить поступающие потоки информации с позиции их 
качественных характеристик, характеризующих выполнение возлагаемых на 
полицию обязанностей. 

Итак, в ст. 17 Федерального закона «О полиции» [5] за полицией 
закреплено право, обрабатывать данные о гражданах, необходимые для 
выполнения возложенных на нее обязанностей, с последующим внесением 

полученной информации в банки данных о гражданах. 
В качестве таких сведений законом предусмотрены следующие данные о 

лицах: 
- о лицах, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления; 
- о лицах, осужденных за совершение преступления; 
- о лицах, которые совершили преступление или общественно опасное 

деяние и в отношении которых судом применены принудительные меры 
медицинского характера; 

- о лицах, в отношении которых вынесено постановление о прекращении 
уголовного преследования за истечением срока давности, в связи с 
примирением сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным 
раскаянием; 

- о несовершеннолетних, освобожденных от уголовной ответственности 
либо освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия; о несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения и (или) антиобщественные действия, об их родителях или 
иных законных представителях, не исполняющих своих обязанностей по 
воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отрицательно 
влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; 

- о лицах, в отношении которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации применен акт о помиловании или акт об амнистии; 

- о лицах, в отношении которых совершено преступление; 
- о лицах, совершивших административное правонарушение; 
- о лицах, объявленных в розыск; 
- о лицах, пропавших без вести; 
- о лицах, находящихся в беспомощном состоянии и неспособных по 

состоянию здоровья или возрасту сообщить сведения о себе; 
- о владельцах транспортных средств; 
- о лицах, получивших водительское удостоверение; 
- о лицах, состоящих на профилактическом учете; 
- о лицах, в отношении которых заведены дела оперативного учета; 
- о лицах, прошедших государственную дактилоскопическую 

регистрацию; 
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- о лицах, прошедших государственную геномную регистрацию; 
- о лицах, подлежащих государственной защите; 
- о лицах, реабилитированных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
- об иностранных гражданах и о лицах без гражданства, в отношении 

которых принято решение о депортации или об административном выдворении; 
- о лицах - гражданах Российской Федерации, зарегистрированных и 

снятых с регистрационного учета по месту пребывания или по месту 
жительства в пределах Российской Федерации; 

- о лицах, получивших паспорт гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации, в 
том числе содержащий электронный носитель информации; 

- о несовершеннолетних гражданах Российской Федерации, в отношении 
которых подано заявление о несогласии на выезд из Российской Федерации; 

- о гражданах Российской Федерации, уведомивших о наличии у них 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 

- о лицах, ходатайствующих о лицензировании деятельности, связанной с 
оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации; 

- о лицах, которым предоставлен статус вынужденного переселенца или 
продлен срок действия такого статуса; 

- о лицах, ходатайствующих об участии в Государственной программе по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом; 

- о лицах, ходатайствующих об оформлении приглашения на въезд в 
Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, и о 
лицах, получивших такое приглашение; 

- о лицах, прибывших на территорию Российской Федерации в 
экстренном массовом порядке; 

- о лицах, являющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, въехавших на территорию Российской Федерации или 
покинувших территорию Российской Федерации; 

- о лицах, поставленных на миграционный учет в Российской Федерации; 
- о лицах, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности 
пребывания (проживания) в Российской Федерации, а также в отношении 
которых принято решение о неразрешении (разрешении) въезда на территорию 
Российской Федерации; 

- об иностранных гражданах и лицах без гражданства, оформивших 
миграционные карты; 
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- о лицах, являющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, получивших визу или продливших срок ее действия; 

- о лицах, являющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, получивших документ на право проживания в Российской 
Федерации или продливших срок его действия; 

- о лицах, являющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, получивших документ на право осуществления трудовой 
деятельности в Российской Федерации или продливших срок его действия; 

- о лицах, ходатайствующих о признании беженцем и о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации; 

- о лицах, в отношении которых приняты решения об изменении 
гражданства; 

- о лицах, ходатайствующих о реализации обязательств в рамках 
международных договоров Российской Федерации о реадмиссии; 

- о лицах, подлежащих экстрадиции; 
- о лицах, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, которым продлен или сокращен срок пребывания на территории 
Российской Федерации; 

- о лицах, являющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, в отношении которых составлено заключение об установлении 
личности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- о лицах, получивших временное удостоверение личности лица без 
гражданства в Российской Федерации; 

- о лицах, признанных больными наркоманией либо потребляющих 
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо 
новые потенциально опасные психоактивные вещества, на которых судьей при 
назначении административного наказания возложена обязанность пройти 
диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) 
медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

Проанализировав данный перечень, целесообразно сделать вывод, что 
рассматриваемые сведения, поступающие в органы внутренних дел можно 
также структурировать по отраслевому признаку деятельности полиции в 
зависимости от функциональных обязанностях подразделений и служб 
полиции, которые на них возлагаются соответствующими нормами закона  
[9; с. 132–133]. 

Соответственно, в деятельности органов внутренних дел образуется 
следующая информация, которую можно представить как: 

а) правовую, то есть информацию, которая характеризует правовые 
основы деятельности, как в целом Министерства внутренних дел РФ, так и ее 
структурных подразделений; 
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б) оперативную – характеризующую сведения, необходимые для 
обеспечения общественного порядка, обеспечения общественной безопасности 
и борьбы с преступностью; 

в) служебную – характеризующую деятельность органов внутренних дел 
во взаимодействии с правоохранительными органами, иными организациями. 

В органах внутренних дел существуют определенные требования к 
информации, которые оказывают существенное значение на ее 
функциональные возможности. К таким показателям будут относиться: 
количество получаемой информации, способы получения информации, методы 
обработки поступившей информации, оперативность обработки и 
предоставления первичной информации, актуальность информации и ее 
интегральность (комплексность). 

Средства, используемые органами внутренних дел при обработке 
информации, имеют первостепенное значение, собственно, как сами 
информационные технологии, которые применяются при осуществлении 
профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации.  

Процесс информационной поддержки при проведении процессуальных 
мероприятий сотрудниками следственных органов, органов дознания и 
оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками 
правоохранительных органов необходим для эффективной работы по 
предупреждению, пресечению и противодействию преступности. 

Прошло немало времени (более десяти лет) с момента разработки и 
реализации Концепции создания единой системы информационно-
аналитического обеспечения деятельности МВД России в 2012-2014 годах, 
Концепция легла в основу при создании в деятельности МВД России единой 
системы информационно-аналитического обеспечения, которая создавалась на 
базе единой информационно-телекоммуникационной системы ОВД Российской 
Федерации. 

 Процесс осуществления деятельности органов внутренних дел строится 
посредством единого информационного пространства при взаимодействии со 
всеми участниками как на внутриведомственном, так и на межведомственном 
уровне, которое формируется и осуществляется на основе информационно-
аналитической системы обеспечения деятельности МВД России (ИСОД МВД 
России). 

В настоящее время в качестве приоритетных задач, реализуемых 
Министерством внутренних дел Российской Федерации, является внедрение и 
использование современных информационных технологий в деятельности 
органов внутренних дел, что способствует качественному выполнению 
возлагаемых на полицию обязанностей. 

Министерством внутренних дел Российской Федерации 
предпринимаются различные меры, направленные на всестороннее развитие 
процесса информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации, иначе – на развитие ведомственных средств и систем 
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связи. Министерством внутренних дел Российской Федерации на основе 
действующего законодательства РФ проводится комплексная работа по 
формированию ведомственной технологической инфраструктуры защиты 
информации. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ НЕСЕНИЯ ПАТРУЛЬНО-

ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ НАРЯДАМИ ПОЛИЦИИ  
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 
REGULATORY AND LEGAL GROUNDS FOR CARRYING PATROL AND 
POST SERVICE BY POLICE SQUADS IN AN EMERGENCY SITUATION 

 
В статье затронуты вопросы, связанные с определением правовых 

оснований несения патрульно-постовой службы нарядами полиции в условиях 
чрезвычайной ситуации. Проведен анализ нормативных правовых актов, 
касающихся введения некоторых ограничений прав и свобод человека и 
гражданина в целях обеспечения защиты жизни и здоровья, а также прав и 
законных интересов других лиц. 

 
The article touches upon issues related to the definition of the legal grounds 

for carrying out patrol duty by police units in an emergency. The analysis of 
normative legal acts concerning the introduction of certain restrictions on the rights 
and freedoms of a person and a citizen in order to ensure the protection of life and 
health, as well as the rights and legitimate interests of others, was carried out. 

 
Министерство внутренних дел Российской Федерации при 

осуществлении своих полномочий – участвует в проведении мероприятий в 
рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Под «чрезвычайной ситуацией» (далее – ЧС) следует понимать 
обстановку на определенной территории, сложившуюся в результате аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей [1]. 

Во время ЧС нарушается нормальная работа организаций, транспорта и 
связи, разрушаются объекты и системы обеспечения жизнедеятельности 
населения, коммуникации, возникает необходимость введение неотложных мер 
по спасению и защите населения, проведению аварийно-спасательных работ, 
восстановлению порядка и законности. В этих условиях перед органами 
внутренних дел возникают новые задачи, решение которых возлагается на 
службы и подразделения полиции. 

Дополнительные задачи, возложенные на полицию, определяются в 
многочисленных функциях, составляющих содержание ее деятельности в ЧС. В 
этом процессе проявляется не только правоохранительная функция, но и 
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оказание помощи гражданам в ситуациях некриминального характера. 
Основные и дополнительные задачи полиция решает во взаимодействии с 
другими службами и подразделениями органов внутренних дел, аварийно-
спасательными формированиями, подразделениями МЧС России, другими 
субъектами системы безопасности Российской Федерации [2]. 

Так, например, во время эпидемии (пандемии), решением органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации вводятся 
ограничительные мероприятия (карантин). В соответствии с требованиями 
органов власти ограничиваются некоторые права граждан. Реализация 
указанных мер возложена, в том числе и на органы внутренних дел.  

Анализируя нормы законодательства, как Российского в виде 
Конституции Российской Федерации и федеральных законов, так и 
международного можно отследить, что при определенных обстоятельствах 
существует определенный режим, при котором возможно введение некоторых 
ограничений прав и свобод человека и гражданина в целях обеспечения защиты 
жизни и здоровья, а также прав и законных интересов других лиц. При таких 
обстоятельствах, (а именно: стихийных бедствиях, катастрофах, различного 
рода эпидемий, массовых беспорядков, террористических актов и др.) одну из 
ключевых ролей занимают сотрудники органов внутренних дел. Ведь, 
поскольку, в данной ситуации основные права человека непосредственно могут 
быть подвержены угрозе, они нуждаются в соответствующей охране, что и 
реализуется сотрудниками полиции [3].  

Нормативно-правовую базу деятельности органов внутренних дел 
затрагивающую осуществления правового ограничения прав и свобод 
физических и юридических лиц, составляет: 

1. Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» [4], который определяет право граждан Российской 
Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства законно 
находящихся на ее территории свободно передвигаться, выбирать место 
пребывания и жительства в пределах государства. 

2. Федеральный закон «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [1], который 
определяет организационно-правовые нормы в области защиты населения на 
территории Российской Федерации, всего земельного, воздушного, водного 
пространства в пределах Российской Федерации, объектов производственного и 
социального назначения, а также окружающей природной среды от ЧС 
природного и техногенного характера. 

3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» [5], направленный на обеспечение санитарно- эпидемиологического 
благополучия населения как одного из основных условий реализации 
конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 
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4. Уголовный кодекс Российской Федерации [6], который устанавливает 
основание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные 
для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и 
устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за 
совершение преступлений. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях [7], одной из задач которого является санитарно-
эпидемиологического благополучие населения. 

6. Постановление Правительство Российской Федерации «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» [8] утвердившее Положение о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которым определены 
принципы построения, структура, состав сил и средств, режимы 
функционирования, порядок выполнения задач и взаимодействия основных 
элементов единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

7. Постановление Правительства РФ от 02.04.2019 № 417 [9], которое 
утверждает Правила поведения граждан и организаций, обязательных для 
выполнения в случае введения режима повышения готовности или ЧС. 

В своей деятельности по защите прав и свобод граждан в случае ЧС, 
органы внутренних дел выполняют общие функции, и решают специальные 
задачи. На современном этапе развития нашего общества существует острая 
потребность укрепления законности, в связи, с чем особую значимость 
приобретает обеспечение правопорядка на улицах и в других общественных 
местах городов, поселков и иных населенных пунктов. Существенное значение 
в выполнении этой задачи осуществляет патрульно-постовая служба полиции 
(далее – ППС). Эта служба является главным средством для того, чтобы 
обеспечить надлежащий общественный порядок и противостоять преступности 
на улице, площади, парках, транспортных объектах и других местах 
общественности. Поэтому особо актуальны вопросы организации патрульно-
постовой службы и тактика ее несения. 

Охрана общественного порядка – важнейший тип административной 
деятельности правоохранительных органов. Патрульно-постовая служба 
полиции является основным подразделением территориальных органов МВД 
России, непосредственно связанным с гражданами, осуществляющим охрану 
порядка, обеспечение безопасности на улице и в других общественных 
объектах, транспортных объектах и транспортной инфраструктуры.  

В процессе выполнения своих служебных обязанностей в осуществлении 
профессиональной деятельности в области охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности в частности при возникновении ЧС 
различного характера, наряды ППС руководствуются нормативно-правовой 
базой, которая обеспечивает должную правовую оснащенность, необходимую 
для осуществления правоохранительной деятельности [2]. 
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Сотрудники ППС при осуществлении своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации [10], общепризнанными 
принципами и нормами международного права и международных договоров 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
Федеральным законом «О полиции» [11], Федеральным законом «О службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [12], Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях [7], другими 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России, 
законами субъектов Российской Федерации по вопросам охраны 
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, изданными 
в пределах их компетенции. 

Значительная работа проводится сотрудниками ППС в ситуации 
возникновения эпидемии (пандемии), когда основные права человека 
подвергаются прямой угрозе и нуждаются в принятии адекватных 
сложившемуся положению мер, а также осуществляется деятельность по 
профилактике правонарушений, разъяснительная работа, ограничение 
движения транспортных средств и осуществление их досмотра. 

В условиях осложнения эпидемической ситуации на ППС возлагаются 
обязанности, которые связаны не только с охраной общественного порядка, но 
и мерами предотвращения эпидемий (пандемии), которые в свою очередь 
напрямую связаны с сокращением количества заболевших граждан. 

Территориальными органами МВД России при проведении карантинных 
мероприятий по недопущению осложнения эпидемической ситуации в 
субъектах Российской Федерации применялись административно-правовые 
меры принуждения. Указанные меры являются профилактическими и 
направлены на предотвращения возникновения противоправных и иных 
общественно-опасных ситуаций. Они представляют собой административные 
ограничения или определенные административные действия в отношении 
различных организаций и лиц. 

Сложившаяся обстановка потребовала выработки новых организационно-
правовых подходов к обеспечению общественной безопасности при несении 
службы нарядами ППС с учетом особенностей в условиях осложнения 
эпидемической ситуации. Введение карантинных ограничений в условиях 
профилактической активности полиции повлияло на состояние правопорядка, 
способствовала значительному снижению роста числа бытовых преступлений и 
хищений.  

Так в 2020 году в субъектах Российской Федерации был введен режим 
функционирования «Повышенная готовность» [13]. Сотрудники 
территориальных органов МВД России во взаимодействии с органами местного 
самоуправления и региональным Роспотребнадзором осуществляли проверку 
соблюдения масочного режима, соблюдения социально-допустимой дистанции 
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в местах массового скопления людей. Особое внимание уделялось контролю за 
режимом работы предприятий и организаций, осуществляющих 
развлекательные мероприятия и оказывающих услуги общественного питания 
[14].  

Таким образом, несение патрульно-постовой службы нарядами полиции 
связанной с охраной правопорядка и обеспечению общественной безопасности 
при ЧС осуществляется в соответствии с положениями нормативных правовых 
актов, обеспечивающих ей необходимые юридические возможности, 
достаточные для выполнения сложных задач и многих функций органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРАВ ФИЗИЧЕСКИХ  
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
TOPICAL ISSUES OF ENSURING INFORMATION SECURITY  
OF THE RIGHTS OF INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Статья посвящена исследованию законодательства регулирующего 

информационную безопасность физических и юридических лиц в Российской 
Федерации, а также анализу основных направлений обеспечения 
информационной безопасности. 

 
The article is devoted to the study of legislation regulating the information 

security of individuals and legal entities in the Russian Federation, as well a the 
analysis of the main directions for ensuring information security. 

 
Современное общество трудно представить без информационного 

взаимодействия, которое в последние годы приобретает все большую 
значимость. В частности, на сегодняшний день действует Стратегия развития 
информационного общества на 2017–2030 гг. [1]. и др. Очевидно, что 
информационные технологии, информационные права различных субъектов и 
их защита являются важным направлением деятельности органов 
государственной власти и нуждаются в детальном исследовании. Особая 
значимость обусловлена тем, что вопросы обеспечения информационной 
безопасности во взаимосвязи с защитой прав, обладают сложным, 
комплексным, многогранным понятием.  

Представляется, что определение понятия информации и 
информационной безопасности является основополагающим в системе 
обеспечения информационной безопасности прав физических и юридических 
лиц в РФ. 

Понятие информации закреплено в п. 1 ст. 2 ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»: «информация – 
сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления» [2]. 
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Вопрос об отнесении информации к объектам гражданских прав является 
дискуссионным. В ст. 128 ГК РФ, данный объект прямо не указывается [3]. По 
мнению А.А. Афанасьевой: «Информация на сегодняшний день является 
экономической ценностью, ее можно отнести к своеобразному виду имущества, 
а значит, отнесение информации к объектам гражданского права представляет 
собой вполне справедливое суждение» [4, с. 1157]. 

В целом же, информацию характеризуют определенные признаки, среди 
которых: 

- отсутствие материальной природы; 
- информация может быть отражена посредством различных источников, 

объектов, таким путем приобретает материальное выражение; 
- записанная на какой-либо источник, информация может передаваться, 

копироваться и пр.; 
- в процессе обработки, хранения, передачи, происходит циркуляция 

информации в информационной системе.  
На сегодняшний день, выделяются различные виды информации. 

Достаточно важно принимать во внимание, что информация как объект 
познания и объект защиты характеризуется рядом свойств: ценность; 
секретность (конфиденциальность); целостность; доступность информации, то 
есть возможность ее обращения в той или иной информационной системе. 

Соответственно, построение политики информационной безопасности 
тесно связано с обеспечением безопасности по отношению к различным видам 
информации. По мнению Т.А. Поляковой: «Законодательство в области 
обеспечения информационной безопасности выделяется в качестве подотрасли 
информационного законодательства с учетом определения самостоятельности 
предмета и комплексности применяемых методов правового 
регулирования» [5, с. 10]. 

Необходимо отметить и существование информационных ресурсов, 
имеющих непосредственную связь с информацией и информационной 
безопасностью. Как правило, информационные ресурсы могут относиться к 
различным субъектам: физические лица; юридические лица различной 
организационно-правовой формы; публично-правовые образования в лице 
государственных и муниципальных органов. 

В число информационных ресурсов входят: отдельные документы и 
отдельные массивы документов (дела); документы и комплексы документов в 
информационных системах (библиотеки, архивы, банки данных и др.). 

Между различными физическими лицами, органами и организациями, 
публично-правовыми образованиями, информационные ресурсы могут 
выступать объектами возникающих правоотношений. При этом 
информационные ресурсы, наравне с иными видами ресурсов, подлежат 
законодательной защите.  

Основанием для включения в информационные ресурсы выступает факт 
документирования информации, когда у определенной информации, 
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приобретающей форму документы, появляются определенные реквизиты, 
позволяющие ее идентифицировать. 

Достаточно сложным является определение предмета информационной 
безопасности. Следует согласиться с позицией П.У. Кузнецова: «Предмет 
правового обеспечения информационной безопасности динамично развивается, 
на его структуру и содержание влияют многие условия, но одним из наиболее 
важных факторов, безусловно, является информация как интегрирующая все 
другие объекты информационных правоотношений» [6, с. 55]. 

Многими учеными, обеспечение информационной безопасности 
рассматривается в контексте обеспечения прав человека. Так, как считает 
А.В. Туликов: «в условиях развития технологий обеспечение информационной 
безопасности выступает одной из важнейших гарантией прав человека. 
В основе таких гарантий лежит соблюдение принципов конфиденциальности, 
целостности и доступности информации и информационных систем» [7, с. 58].  

Представляется, что по отношению к личности, ее информационной 
безопасности: 

- производится выработка специальных правовых принципов защиты 
права на неприкосновенность частной жизни; 

- различных механизмов его защиты; 
- возможность вмешательства в частную жизнь только на основании 

установленных законом предписаний, в случае наличия веских оснований для 
него. 

Важно учитывать, что обеспечение информационной безопасности 
связано с вопросами различных отраслей. В связи с чем, необходимо отметить, 
что реализация мер по поводу информационной безопасности, включает 
несколько режимов: 

- нормативно-правовой;  
- административный (организационный);  
- программно-технический. 
В целом, понятие информационной безопасности достаточно обширно и 

охватывает множество правоотношений, затрагивающих различные сферы и 
отрасли. Так или иначе, информационное взаимодействие затрагивает 
деятельность как физических и юридических лиц, так и публично-правовых 
образований. Обеспечение информационной безопасности выражается в 
различных направлениях: 

- профилактика (предупреждение);  
- пресечение противоправных действий; 
- привлечение к юридической ответственности. 
Обеспечение информационной безопасности является комплексным 

понятием и реализуется различными средствами, в деятельности органов 
публичной власти. Привлечение к ответственности в рамках обеспечения 
информационной безопасности, выражается посредством разных средств и 
методов. Так, за нарушение требований информационной безопасности, могут 
наступать следующие меры юридической ответственности: 
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- дисциплинарные; 
- гражданско-правовые; 
- административные; 
- уголовные. 
Так, если говорить о дисциплинарной ответственности во взаимосвязи с 

применением мер материальной ответственности, следует отметить следующее. 
Работодатель вправе осуществить привлечение работника к материальной 
ответственности в связи с нарушениями и причинением ущерба действиями в 
связи с нарушением законодательства о персональных данных, что прямо 
следует из ст. 90, ч. 1 ст. 238 ТК РФ [8].  

В таких ситуациях, работодатель возмещает причиненный материальный, 
моральный вред пострадавшему от незаконных действий и вправе требовать 
компенсации от субъекта правонарушения. Установление материальной 
ответственности работника в таком случае производится на основе требований, 
установленных в ст. ст. 246–248 ТК РФ. Учитываются положения ФЗ 
«О персональных данных» [9], и включают конкретные последствия в связи с 
совершением противоправных действий: 

- для работодателя – материальная ответственность; 
- для работника – материальная и дисциплинарная ответственность. 
Далее, применяются меры административной ответственности. Так, 

например, в ст. 13.11 КоАП РФ установлена административная ответственность 
за нарушение законодательства РФ в области персональных данных [10]. 

В связи с ограниченностью данного исследования, затруднительно 
охватить все случаи, входящие в систему обеспечения информационной 
безопасности, в связи с чем, будут рассмотрены отдельные примеры. Так, на 
сегодняшний день, исключительную важность приобретают вопросы 
привлечения к ответственности за мошенничество в сфере компьютерной 
информации. Обусловлено это тем, что все большее распространение имеет 
различная компьютерная информация. 

В настоящее время, понятие электронного документа широко 
применяется, обозначено в 11.1 ст. 2 ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». Кроме указанного, в соответствии с ч. 1 
ст. 6 ФЗ «Об электронной подписи»: «Информация в электронной форме, 
подписанная квалифицированной электронной подписью, признается 
электронным документом» [11]. 

Представляется, что в текущее время, электронный документ в 
определенных случаях является аналогом бумажного документа, способным 
реализовывать его функции в связи с электронным обменом данными между 
различными субъектами. 

Очевидно, что в настоящее время электронные документы применяются 
наравне с обычными документами, изложенными на бумажном носителе. В 
качестве юридической силы электронного документа следует отметить такие 
критерии уполномоченный создатель электронного документа, реквизиты 
и подлинность. 
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Необходимо выделить наиболее значимые черты электронного 
документа: 

- наличие регистрационного номера и даты; 
- наличие электронной подписи лица, которое уполномочено на создание 

электронного документа от имени того или иного лица, в т.ч. юридического; 
- иные значимые реквизиты. 
Реквизиты позволяют суду или должностным лицам идентифицировать 

электронный документ (при возникновении судебных споров различного 
характера). 

Хотелось бы отметить, что в настоящее время, ученые неоднозначно 
оценивают эффективность применения электронных документов на практике. 
Так, по мнению К.А. Сергеевой: «Наибольший интерес вызывают электронные 
документы, созданные мобильными устройствами. Такие документы нередко 
играют главную роль в процессе установления истины по делу»[12, С. 1486]. 

В качестве юридической формы выражения уголовно-правовой сферы 
выступает уголовное право в его широком понимании, охватывая как 
физических, так и юридических лиц. При осуществлении правоохранительных 
функций государства в сфере обеспечения информационной безопасности, в 
уголовном праве происходит закрепление наиболее важных признаков 
уголовно-правовой сферы: 

- применение уголовно-правового механизма с целью защиты публичных 
интересов; 

- введение системы уголовно-правовых запретов и ограничений; 
- уголовно-правовые отношения не могут выступать равными, так как с 

одной стороны обязательно субъектом выступает государство в лице 
соответствующих государственных органов и их должностных лиц; 

- властный характер деятельности государства в уголовно-правовых 
отношениях; 

- установление санкций за совершение преступления и охраняемых 
уголовным законом объектов; 

- формирование подходов к категории преступлений и ряд других. 
Преступления, связанные с информационной безопасностью, отражены в 

структуре Уголовного кодекса РФ весьма обширно в статьях 138, 140, 183, 237, 
283, 284 и др. 

Таким образом, в случае несоблюдения установленных норм 
относительно обеспечения информационной безопасности, осуществляется 
привлечение виновных субъектов к различным видам юридической 
ответственности.  
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ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИБДД МВД РОССИИ 

 
PREVENTION OF ROAD TRAFFIC VIOLATIONS AS ONE  

OF THE PRIORITY ACTIVITIES OF THE TRAFFIC DEPARTMENT  
OF THE MIA OF RUSSIA 

 
В статье рассмотрены основные мероприятия по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий, проводимые подразделениями ГИБДД 
МВД России, совместно с другими государственными органами. 
Акцентировано внимание на факторах, обуславливающих необходимость 
комплексного решения вопросов профилактики. 

 
The article considers the main measures for the prevention of road accidents 

carried out by the traffic police departments of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, together with other government agencies. Attention is focused on the factors 
that determine the need for a comprehensive solution to prevention issues. 

 
Рост числа зарегистрированных в стране транспортных средств, а также 

значительное увеличение количества лиц, имеющих (получивших) право на 
управление транспортными средствами, безусловно ведут к увеличению 
интенсивности и плотности транспортных потоков [1]. Научные и технические 
разработки в сфере повышения мощности силовых установок транспортных 
средств повлекли за собой увеличение максимальной скорости автомобилей. 
Расширение спектра моделей, типов и категорий транспортных средств, наряду 
с несовершенством, в большинстве своем, дорожной инфраструктуры – все это 
в совокупности создает дополнительные предпосылки к совершению дорожно-
транспортных происшествий. Статистика аварийности на дорогах нашей 
страны говорит сама за себя. Так за 2021 год на дорогах страны произошло 
96314 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), в которых погибло 
10615 человек, еще свыше 121 тысячи получили травмы [2]. Говоря 
общедоступным языком, ежегодно на дорогах страны погибает население 
маленького города, население крупного райцентра получает травмы. 
Аварийность стала негативным социальным явлением, принявшим 
катастрофические размеры с колоссальными социально-экономическими 
последствиями. И как в отношении любого негативного явления, гораздо 
эффективнее принять меры по его предотвращению, нежели бороться с 
результатами его проявления. 

До недавних пор (примерно до начала 2000-х годов) основные 
мероприятия по профилактике аварийности осуществлялись лишь 
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подразделениями Госавтоинспекции, и, как правило, сводились они к 
проведению бесед в образовательных учреждениях и автопредприятиях, 
публикации в СМИ негативных примеров автоаварий, ну и к общему надзору за 
дорожным движением и выявлению правонарушителей. Подтверждением тому 
является отсутствие каких-либо дополнительных нормативных правовых актов 
в этой сфере в указанный период. Однако, как только, вопросы профилактики 
дорожно-транспортных происшествий стали рассматриваться на самом высшем 
уровне, руководством страны были даны соответствующие поручения и 
начиная с 2006 года началась работа в рамках реализации Федеральных 
целевых программ повышения безопасности дорожного движения. В настоящее 
время эта работа продолжается уже в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Говоря о вопросах профилактики ДТП, нельзя обойти вниманием и 
вопрос организации и проведения профилактики совершения 
административных правонарушений в области дорожного движения (глава 12 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). 
Несмотря на сознательное нарушение требований Правил дорожного движения, 
а порой и преступно-пренебрежительное отношение к ним, данный вид 
правонарушений характеризуется значительной латентностью. Однако 
поставить сотрудника Госавтоинспекции на каждый перекресток невозможно, 
поэтому подразделениями ГИБДД МВД России по мере возможности 
реализуются мероприятия по обеспечению «эффекта присутствия», то есть 
выставление сотрудников в местах, характеризующихся максимальной 
интенсивностью движения, а также в местах концентрации ДТП. В этих же 
целях, в рамках ранее проводимых мероприятий, в аварийно-опасных местах 
устанавливались муляжи патрульных автомобилей, в том числе с размещением 
на них световых элементов, имитирующих и повторяющих работу специальных 
световых устройств реальных автомобилей Госавтоинспекции. 

Рассматривая вопросы профилактики аварийности, стоит отметить, что 
мероприятия, осуществляемые подразделениями Госавтоинспекции, входят в 
так называемый раздел специальной профилактики [3]. Как и любые другие 
мероприятия предупредительно-профилактического характера, они должны 
быть направлены на минимизацию и исключение влияния факторов, 
оказывающих негативное воздействие на ту или иную сферу 
жизнедеятельности (в нашем случае на сферу безопасности дорожного 
движения). Учитывая, что общественные отношения в области безопасности 
дорожного движения являются многосубъектными, то есть каждый человек 
ежедневно участвует в них в роли водителя транспортного средства, пешехода, 
пассажира или должностного лица органа, уполномоченного применять меры 
государственного надзора в области безопасности дорожного движения, 
исключение из них лиц, сознательно пренебрегающих требованиями Правил 
дорожного движения (далее – Правила), безусловно будет иметь 
положительный эффект. Именно в этих целях, в том числе и по инициативе 
ГИБДД МВД России, в нормативные акты вносятся изменения, 
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предусматривающие ужесточение ответственности за грубые нарушения 
Правил. Совсем недавно (с 1 июля 2015 года) в Уголовный кодекс Российской 
Федерации была внесена статья 264.1 [4], предусматривающая уголовную 
ответственность для лиц, управляющих транспортом в состоянии опьянения, 
будучи лишенными за аналогичное нарушение, и вот с 1 января 2022 года, в 
соответствие с Федеральным законом № 458-ФЗ от 30 декабря 2021 года [5] 
уже введена уголовная ответственность для лиц повторно выезжающих на 
полосу встречного движения или значительно превышающих установленный 
скоростной режим, если ранее эти лица были лишены прав управления за 
аналогичные нарушения требований Правил. Исключение из процесса 
движения таких «горе-водителей» на длительный период позволит 
спрофилактировать ряд тяжких ДТП и сберечь десятки человеческих жизней. 

Однако это не единственное изменение в действующем законодательстве, 
направленное на профилактику аварийности. По инициативе ГИБДДМВД 
России, указом Президента РФ № 108 от 19 февраля 2021 года [6], с 1 марта 
2021 года на Госавтоинспекцию вновь возложена обязанность по контролю за 
техническим состоянием пассажирского транспорта. Находившаяся длительное 
время «в тени» и в ведении страховых агентств, данная деятельность приобрела 
формальный характер. Отсутствие в силу этих обстоятельств какого-либо 
контроля со стороны Госавтоинспекции привело к снижению уровня 
безопасности подвижного состава, его эксплуатации с огромным количеством 
нарушений и неисправностей, многочисленным фактам переоборудований и 
внесений изменений в конструкцию транспортных средств. По итогам года 
сотрудниками подразделений технического надзора признан неисправным или 
не соответствующим требованиям безопасности каждый четвертый автобус, 
который ранее продолжал бы эксплуатироваться, создавая предпосылки для 
ДТП с большим количеством пострадавших. 

Кроме этого, сотрудниками Госавтоинспекции ведется активная работа 
по выявлению в потоке транспортных средств, в конструкцию которых внесены 
несанкционированные изменения. Ряд владельцев транспортных средств, не 
имея никаких разрешительных документов, производят переоборудование 
систем питания двигателя и выпуска отработавших газов, устанавливают 
дополнительные элементы тормозной и рулевой систем, а также подвески 
автомобиля. Такого рода изменения не гарантируют безопасность 
эксплуатации, наоборот, в любой момент может произойти поломка или отказ в 
работе незаконно установленного элемента, что также может привести к ДТП. 
В случае выявления таких транспортных средств, после оформления 
соответствующих административных материалов, регистрация транспортного 
средства аннулируется, документы на него признаются недействительными, а 
дальнейшая эксплуатация возможна лишь после приведения автомобиля в 
надлежащее состояние и проверки его исправности и безопасности 
сотрудниками Госавтоинспекции. 

Развитие современных технологий, повысивших автономность 
комплексов фото-видео фиксации правонарушений за счет применения 
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источников солнечной энергии, а также усовершенствование беспроводных 
способов передачи данных, позволило устанавливать их на значительном 
удалении от населенных пунктов, в том числе на скоростных магистралях. 
Размещение подобных средств в совокупности с необходимыми средствами 
организации дорожного движения позволяют дисциплинировать водителей, 
побуждая их к соблюдению скоростного режима и иных требований Правил. 
Установка таких комплексов всегда осуществляется по инициативе или по 
согласованию с Госавтоинспекцией в местах, где их применение не только и не 
столько экономически целесообразно, а там, где это реально повысит 
безопасность дорожного движения. 

Говоря о дорогах в целом стоит отметить, что содержание их в 
безопасном эксплуатационном состоянии позволяет значительно повысить 
уровень безопасности дорожного движения, и наоборот, наличие существенных 
недостатков дорожной составляющей может повлечь совершению тяжких ДТП. 
Так, например, наибольшая тяжесть последствий отмечается в ДТП, связанных 
с выездом на полосу встречного движения в местах, где это запрещено 
Правилами. При этом обустройство на дорогах разделительных полос, 
разделителей троссового или барьерного типа, разделяющих транспортные 
потоки противоположных направлений и практически исключающих выезд на 
полосу встречного движения сводит к минимуму количество смертей по данной 
причине. Безусловно, Госавтоинспекция напрямую не может повлиять на 
дорожную составляющую аварийности, однако проведение соответствующих 
надзорных мероприятий в отношении организаций, осуществляющих ремонт, 
строительство и обслуживание дорог, большой административный ресурс в 
понуждении данных организаций к строгому выполнению всех необходимых 
требований, также является мерой профилактики аварийности, 
осуществляемых Госавтоинспекцией. 

В целом, любая деятельность по профилактике аварийности направлена 
на формирование надлежащего уровня правосознания и законопослушного 
поведения у всех участников отношений в сфере безопасности дорожного 
движения. Добиться желаемого эффекта невозможно без проведения 
социально-значимых пропагандистских мероприятий. Крайне важную роль в 
профилактике занимает работа с детьми в образовательных учреждениях. В 
большинстве из них функционируют отряды Юных инспекторов движения, 
деятельность которых на постоянной основе курируют сотрудники 
подразделений пропаганды безопасности дорожного движения. В ходе 
совместной деятельности проводятся встречи с педагогическими коллективами 
и родительскими комитетами, на которых доводятся цели и задачи проводимых 
профилактических операций на обслуживаемой территории. Их специфика и 
периодичность определяется на основе анализа аварийности в конкретном 
регионе, однако наиболее часто проводятся операции под условными 
наименованиями: «Пешеход», «Безопасное колесо», «Внимание, дети!», 
«Автокресло детям», «День памяти жертв ДТП», недели и месячники по 
безопасности дорожного движения.  
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Проведение мероприятий по пропаганде безопасного поведения на дороге 
невозможно представить без постоянного взаимодействия сотрудников 
Госавтоинспекции со средствами массовой информации. Ролики и публикации 
с примерами оказания сотрудниками Госавтоинспекции помощи участникам 
дорожного движения, характерными задержаниями злостных 
правонарушителей, а также с демонстрацией наиболее трагичных последствий 
нарушений Правил дорожного движения, акцентуацией на заботе о членах 
семьи, и, в частности, о детях, формируют устойчивую мотивацию у граждан 
осознанно выполнять требования Правил или, как минимум, вносят в сознание 
опасение наступления продемонстрированных последствий. Учитывая, что в 
настоящее время все средства массовой информации являются коммерческими 
предприятиями, любая публикация в газете или размещение видеоролика на 
телевидении требуют определенных финансовых затрат. Именно поэтому, 
наверное, впервые в истории, в рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» на размещение материалов по тематике безопасности 
дорожного движения в региональные подразделения Госавтоинспекции 
выделяется столько средств, сколько они смогут освоить путем проведения 
торгов и заключения контрактов с печатными и эфирными СМИ. 

Иными словами, указанная в п. 7 ст. 2 Федерального закона 
«О полиции» [7] и в п. 2 Положения о ГИБДД МВД РФ, утвержденного Указом 
Президента РФ от 15.06.1998 № 711 [8] деятельность подразделений 
Госавтоинспекции по обеспечению безопасности дорожного движения, а также 
по предупреждению ДТП есть ничто иное как комплекс организационно-
правовых, нормотворческих, надзорных и предупредительно-пропагандистских 
мероприятий, целью которых является формирование установки на 
законопослушное поведение у всех участников дорожного движения, и, как 
следствие, сведение к минимуму (нулевому показателю) смертности на дорогах 
страны. 

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения в общем, 
и предупредительно-пропагандистского воздействия на всех участников 
дорожного движения, в частности, необходимо продолжить сопровождение 
мероприятий по нормативному урегулированию прав и обязанностей 
участников дорожного движения, передвигающихся с использованием средств 
индивидуальной мобильности, совместно с подразделениями Министерства 
образования Российской Федерации реализовать комплекс мер по повышению 
качества подготовки водительских кадров, а также, с учетом специфики 
регионов, в том числе их географического расположения и национальных 
особенностей, обеспечить размещение информационных материалов по 
профилактике аварийности в популярных социальных сетях, сервисах и 
мессенджерах.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УЧЕТА ОРУЖИЯ РОСГВАРДИИ  
В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
FEATURES OF USING THE SERVICE OF CENTRALIZED ACCOUNTING 

OF WEAPONS OF THE RUSSIAN NATIONAL GUARD IN PRACTICE 
 

В данной статье рассматриваются программный программно-
технический комплекс в Росгвардии – Сервис централизованного учета 
оружия, особенности его эксплуатации подразделениями лицензионно-
разрешительной работы Росгвардии в рамках осуществления полномочий, 
возложенных законодательством Российской Федерации. 

 
This article discusses the software and hardware complex in the Rosgvardiya - 

the Service of centralized accounting of weapons, the specifics of its operation by the 
units of licensing and permitting work of the Rosgvardiya within the framework of the 
exercise of the powers assigned by the legislation of the Russian Federation. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 года № 226-ФЗ 

«О войсках национальной гвардии Российской Федерации» на войска 
национальной гвардии (далее – Росгвардия) возлагаются полномочия по 
контролю за оборотом гражданского, служебного и наградного оружия, 
боеприпасов, патронов к оружию, за деятельностью частных охранных 
организаций, частных детективов и частных охранников, а также по ведению их 
учета. Данные полномочия возложены на подразделения лицензионно – 
разрешительной работы (далее – ЛРР). 

С целью ведения учета владельцев гражданского оружия, частных 
детективов, охранников и юридических лиц – частных охранных организаций и 
иных юридических лиц с особо уставными задачами разработан программно-
технический комплекс – Сервис централизованного учета оружия Росгвардии 
(далее – СЦУО). 

29.12.2021 года утверждена приказом Росгвардии № 488 Инструкция по 
работе с системой информационного обеспечения централизованного учета 
оружия, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в 
области оборота оружия, частной детективной (сыскной) и охранной 
деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, в которой закреплен основной порядок эксплуатации СЦУО. 

В практической деятельности система существенно упрощает работу 
Росгвардии, так как при своевременном и правильном введении информации в 
СЦУО сотрудниками ЛРРР можно быстро и точно получить необходимую 
информацию о владельце оружия или частной охранной организации. 
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СЦУО позволяет делать поисковые запросы по разделам «Физические 
лица» и «Юридические лица». Например, в разделе «Физические лица» можно 
посмотреть фамилию, имя, отчество, паспортные данные, номера телефонов 
физических лиц, сведения о выданных разрешительных документах либо 
создать новое заявление с указанием результата, а также о виде, типе, серии, 
номере, калибре и годе выпуска оружия, числящегося за данным гражданином. 
Более того, в случае проведения проверки оборота оружия внести в 
соответствующий раздел сведения о проверке и ее результатах. 

В разделе «Юридические лица» содержатся сведения и действующих, и 
архивных частных охранных организаций и иных юридических лиц с особо 
уставными задачами, а также их реквизитах, сотрудниках, учредителях, 
последних проверках, охраняемых объектах, адресах, наличия или отсутствия 
служебного оружия. 

Каждое заявление о предоставлении государственной услуги, 
поступившее в подразделение ЛРР на бумажном носителе или в электронной 
форме посредством использования портала государственных услуг обязательно 
отображается в СЦУО. Таким образом, можно отследить хронологию действий 
сотрудников ЛРР в ходе предоставления государственной услуги: сроки 
обращения, рассмотрения, приостановления и результат предоставления 
государственной услуги. В случае обращения лица через портал 
государственных услуг результат обязательно направляется также в 
электронном виде через СЦУО. 

СЦУО дает возможность просматривать все заявления, поступившее в 
Центр и подведомственные отделения ЛРР Росгвардии. Данная функция 
упрощает контрольные функции начальников в отношении подчиненных в 
системе ЛРР, так как можно отследить заявления с нарушением сроков 
рассмотрения, которые начинают гореть красным цветом или заявления, у 
которых срок заканчивается, они горят желтым цветом. 

Кроме того, СЦУО позволяет взаимодействовать с федеральными 
органами исполнительной власти путем отправления запроса в необходимое 
подразделение. Например, Федеральная налоговая служба, МВД России, ПФР, 
Росреестр. Стоит отметить, что ответы на подобные запросы приходят в 
течение дня. Учитывая ограниченность сроков рассмотрения заявлений о 
предоставлении государственных услуг, данный факт упрощает работу 
подразделений ЛРР при проведении документарной проверки, так как 
отправление запроса на бумажном носителе и получение ответа как минимум 
занимает 30 календарных дней. Одним из положительных аспектов СЦУО 
также является то, что сотрудники ЛРР любого региона могут получить 
необходимую информацию о физическом или юридическом лице 
самостоятельно без соответствующего запроса. 

Несмотря на вышесказанное, в связи с тем, что СЦУО является 
достаточно новым программно-техническим комплексом Росгвардии, при 
ежедневной работе часто возникают сложности, решение которых занимает 
много времени, так как доступ к администрированию имеется только в Главном 
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Управлении лицензионно-разрешительной работы и государственного 
контроля Росгвардии. Более того, СЦУО работает от сетевого подключения, 
иногда возникают технические ошибки, которые создают дополнительные 
проблемы в практической деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание программно-
технического комплекса – Сервиса централизованного учета оружия 
Росгвардии является лучшим способом ведения учета и осуществления 
контроля подразделениями лицензионно-разрешительной работы. СЦУО дает 
возможность сотрудникам получить необходимую информацию о 
подконтрольных физических и юридических лицах в максимально короткие 
сроки, выявить нарушения, а также не допустить нарушение сроков 
предоставления государственных услуг, в том числе и предупредить возможное 
нарушение [1, с. 272]. При работе с СЦУО иногда можно столкнуться с 
ошибками в самой системе, но стоит отметить, что каждый год благодаря 
специалистам Росгвардии программно-технический комплекс 
совершенствуется, дает больше возможностей для улучшения качества работы 
сотрудниками ЛРР. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПОЛИЦИИ»:  
КОНСТАНТЫ И ИННОВАЦИИ 

 
FEDERAL LAW «ON POLICE»: CONSTANTS AND INNOVATIONS 

 
В статье критически анализируются основные новеллы, введенные в 

Федеральный закон «О полиции» в последние 2 года. Определяются 
направления совершенствования полицейского законодательства по вопросам: 
противодействия незаконного нахождения беспилотных воздушных судов в 
воздушном пространстве; технического осмотра транспортных средств; 
проникновения сотрудников полиции в жилые и иные помещения; доставления 
граждан в территориальные органы МВД России; личного осмотра; оцепления 
(блокирования) территорий, жилых помещений, строений и других объектов. 
Высказаны замечания и предложения по оптимизации государственного 
управления по данным вопросам. 

 
The article critically analyzes the main novelties introduced into the Federal 

Law «About Police» in the last 2 years. Directions for improving police legislation 
are determined on the following issues: countering the illegal presence of unmanned 
aerial vehicles in the airspace; technical inspection of vehicles; penetration of police 
officers into residential and other premises; delivery of citizens to the territorial 
bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia; personal inspection; cordon 
(blocking) of territories, residential premises, buildings and other objects. Comments 
and proposals have been made to optimize public administration on these issues. 

 
С момента принятия Федерального закона «О полиции» [1] прошло уже 

11 лет. Целесообразность принятия Закона обосновывалась необходимостью 
избавления российской милиции от несвойственных ей функции и 
акцентирования внимания на выполнении основной задачи, – обеспечении 
правопорядка. Особое внимание в проекте Закона уделялось учету в рамках 
деятельности ОВД общественного мнения и внедрения в правоохранительную 
практику современных информационных технологий. Согласно пояснительной 
записке к законопроекту, основными его целями выступали:  

– закрепление партнерской, а не доминантной модели взаимоотношений 
полиции и общества;  

– четкое определение обязанностей и прав полиции и правового статуса 
сотрудника полиции;  

– обеспечение правовых гарантий укрепления законности в деятельности 
полиции и повышение результативности ее работы;  
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– усиление антикоррупционной составляющей в деятельности полиции; 
освобождение полиции от несвойственных ей функций и дублирования 
функций других государственных органов. 

Спустя более чем десять лет с момента принятия Закона считаем 
возможным на основании анализа внесенных в него изменений дать 
промежуточную оценку степени достижения указанных целей. На сегодняшний 
день в этот нормативный акт внесены изменения и дополнения 54 
федеральными законами, в связи с чем в рамках одного тезиса статьи охватить 
весь объем поправок попросту невозможно. Остановимся в связи с этим на 
последних изменениях и дополнениях, которые вызвали наибольший 
общественный интерес или внимание ученых-административистов. 

Первое. Федеральным законом от 02.12.2019 № 404-ФЗ [2] в тест 
ФЗ «О полиции» внесены дополнения в части противодействия незаконного 
нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве. 
Введенные новеллы предоставили сотрудникам полиции право пресекать 
нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях 
защиты жизни, здоровья и имущества граждан над местом проведения 
публичного (массового) мероприятия и прилегающей к нему территории, 
проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных 
мероприятий. Отмечено, что подобное пресечение осуществляется посредством 
подавления или преобразования сигналов дистанционного управления 
беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а 
также повреждения или уничтожения данных судов. Порядок принятия 
решения о пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в 
воздушном пространстве в указанных целях, а также перечень должностных 
лиц полиции, уполномоченных на принятие такого решения, утверждены 
Приказом МВД России от 30.04.2020 № 252 [3]. Специальные технические 
средства противодействия беспилотным воздушным судам были включены в 
перечень специальных средств, состоящих на обеспечении полиции. 

Вместе с тем, дополнение ч. 3 ст. 23 ФЗ «О полиции» пунктом 5, согласно 
которому сотрудник полиции вправе применять огнестрельное оружие для 
пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном 
пространстве, представляется нам дискуссионным. Во-первых, повреждение 
квадрокоптера над местом проведения публичного (массового) мероприятия 
чревато причинением вреда здоровью самих участников такого мероприятия, 
что представляется нам недопустимым. Во-вторых, по общему правилу 
применение оружия в период проведения массового мероприятия 
международно-правовыми стандартами признается недопустимым, да и в 
самом ФЗ «О полиции» содержится запрет на применение оружия при 
значительном скоплении граждан. В-третьих, сама вероятность поразить 
малогабаритный объект, находящийся на высоте до 150 метров и движущиеся 
со скоростью до 65 км/ч из состоящего на вооружении в полиции нарезного 
оружия ничтожно мала. 



 
519 

Более того, если в контексте рассматриваемой нормы применение оружия 
в отношении дрона подразумевает дистанционное посягательство третьих лиц 
на организаторов и участников массового мероприятия, например, посредством 
подрыва прикрепленного взрывного устройства, то подобное действие и так 
охватывается институтом крайней необходимости и не будет признано 
наказуемым. Иными словами, перед нами исключение, возведенное в ранг 
общего правила, что на наш взгляд, принципиально неверно. 

Второе. Неоправданно, на наш взгляд, не вызвал широкого резонанса в 
научном сообществе Федеральный закон от 05.04.2021 № 80-ФЗ [4], который 
дополнил ч. 3 ст. 12 и ч. 3 ст. 134 ФЗ «О полиции». Согласно данным нормам 
порядок выполнения возложенных на полицию прав и обязанностей, если он не 
является предметом регулирования федеральных законов, нормативных 
правовых актов Президента России или нормативных правовых актов 
Правительства РФ, определяется федеральным органом исполнительной власти 
в сфере внутренних дел путем издания нормативного правового акта, в том 
числе совместно либо по согласованию с заинтересованными федеральными 
государственными органами. Полагаем, столь широкая дискреция, хотя и имела 
место на протяжении многих лет без законодательного упоминания, все же 
требует системы сдержек и противовесов. В целом не очень понятно, каким 
образом порядок реализации обозначенного в законодательном акте 
полномочия органа власти, ограничивающее, в том числе, конституционные 
права граждан, оставляется на откуп самому этому органу априори, по 
умолчанию. Столь широкая трактовка может спровоцировать пробелы в 
нормативном регулировании. Эти «пустоты» могут стать плацдармом для 
коррупции и злоупотреблений. 

Третье. Другим вопросом, который неоднократно поднимался в рамках 
ФЗ «О полиции», стало такое направление обеспечения безопасности 
дорожного движения, как технический осмотр транспортных средств. Изъятие 
у аппаратов ГИБДД МВД России этой «излишней» функции и передача ее на 
основании Федерального закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом 
осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [5] в частные руки 
позиционировалось, как крайне востребованная антикоррупционная мера, 
которая позволит повысить уровень безопасности на дорогах. И вот по 
прошествии более чем 10 лет в СМИ появляются достаточно резкие 
высказывания, в том числе, официальных должностных лиц о низкой 
эффективности проводимого предпринимателями технического осмотра. 
Возможно, местами и не самый добросовестный государственный технический 
осмотр стал для бизнес-сообщества средством получения доходов, а в 
коммерческой среде востребован клиентоориентированный, а не безопасность-
ориентированный подход. «Капитал при 100% прибыли попирает ногами все 
человеческие законы; при 300% – нет такого преступления, на которое он не 
рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы», – эти слова Карла Маркса 
актуальны и сегодня. 
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Четвертое. Некоторые изменения и дополнения, уточняющие порядок 
применения полицией мер государственного принуждения коснулись: 
проникновения полиции в жилые и иные помещения, на земельные участки и 
территории (ст. 15), – Федеральным законом от 06.02.2020 № 12-ФЗ [6]; 
доставления граждан (п. 14 ст. 13) – Федеральным законом от 29.12.2020 
№ 465-ФЗ [7]. 

Превентивное «семейно-бытовое» доставление, предусмотренное 
указанным пунктом, остается полномочием, нормативно задекларированным, 
однако реально практически не исполнимым в территориальных органах МВД 
России. 

Пятое. Частью 2 статьи 16 ФЗ «О полиции», регулирующая порядок и 
основания оцепления (блокирования) территорий, жилых помещений, строений 
и других объектов, дополнена пунктами 6 и 7 в следующей редакции: 

«6) при проведении мероприятий, направленных на обнаружение 
предметов, изъятых из гражданского оборота или ограниченно 
оборотоспособных, либо при наличии оснований полагать, что в границах 
территорий или на объектах готовится, совершается (совершено) преступление; 

7) при необходимости предотвращения угрозы жизни и здоровью 
граждан, которые не могут быть защищены иным способом». 

Внедрение этих оснований применения указанной меры принуждения 
продиктовано потребностями правоприменительной практики. На протяжении 
долгого времени эта практика формировалась, в том числе, в отрыве от 
нормативного регулирования, и введенная новелла является очередным шагом 
по формированию нормативной основы уже применяющегося сотрудниками 
полиции государственного принуждения.  

Шестое. Федеральным законом от 21.12.2021 № 424-ФЗ часть 1 статьи 13 
ФЗ «О полиции» пунктом 3.1 в следующей редакции: «...производить осмотр 
места происшествия, местности, помещений, транспортных средств, предметов, 
документов и иных объектов…». Новые формы осмотровой деятельности 
полиции упоминаются в ч. 4 ст. 16 («В границах оцепления (блокирования) 
полиция может осуществлять личный осмотр граждан...) и в ч. 16 ст. 16 
(«…Задержанные лица перед водворением в специально отведенные для этого 
помещения и после окончания срока задержания подвергаются личному 
осмотру...»). Совокупное изучение перечисленных норм позволяет утверждать, 
что новеллы являются безусловно востребованными в правоприменении, 
однако на сегодняшний день урегулированы недостаточно. Подобное 
положение вещей требует разработки нормативных актов МВД России, 
определяющих содержание и процедурный порядок применения личного 
осмотра, осмотра местности, помещений, транспортных средств, предметов, 
документов и иных объектов. 

Седьмое. Сложно согласиться с формулировкой новой редакции ч. 15 
ст. 14 ФЗ «О полиции», согласно которой «…если задержанное лицо … по 
объективным причинам не может подписать протокол, в протоколе о 
задержании делается соответствующая запись». Во-первых, Закон не уточняет, 
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кем эта запись должна быть сделана, хотя исходя из логики закона можно 
предположить, – составляющим соответствующий документ лицом. Во-вторых, 
неясно само содержание словосочетания «по объективным причинам». Ирония 
заключается в том, что данная лексема сугубо субъективна и сама является 
оценочной категорией. Правильным разрешением сложившегося положения 
могло бы стать указание двух типичных случаев, в которых лицо вопреки 
желанию не может подписать протокол: состояние опьянения или телесные 
повреждения; малограмотность, не позволяющая сделать запись 
собственноручно.  

Подводя итог сказанному в нашем кратком и обзорном исследовании, 
следует сделать вывод о необходимости дальнейшего совершенствования 
полицейского законодательства, в том числе, и по указанным в статье 
направлениям. 
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРУГРОЗАМ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

REVISITING THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION  
OF COUNTERACTION CYBER THREATS IN MODERN RUSSIA 
 
На сегодняшний день стало очевидно, что киберугрозы несут серьезную 

опасность для общественного порядка, общественной безопасности и иных 
охраняемых законом интересов, а противодействие им является крайне 
сложным процессом, в связи с чем органы внутренних дел активно 
взаимодействует с другими органами исполнительной власти и иными 
субъектами. В статье авторы рассматривают основные вопросы 
административно-правового регулирования противодействия киберугрозам в 
современной России, а также указывают на необходимость выработки 
эффективного взаимодействия для укрепления системы противодействия им. 

 
To date, it has become obvious that cyber threats pose a serious danger to 

public order, public safety and other legally protected interests, and countering them 
is an extremely complex process, in connection with which the internal affairs bodies 
actively interact with other executive authorities and other entities. In the article, the 
authors consider the main issues of administrative and legal regulation of 
counteracting cyberthreats in modern Russia, and also point out the need to develop 
effective interaction to strengthen the system of countering them. 

 
В настоящее время масштабы и значение цифровизации не вызывают ни 

у кого сомнений. В наши дни практически каждый человек имеет доступ в сеть 
«Интернет» и активно осуществляет в ней свою деятельность. 
Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь и выполняют в ней 
разнообразные функции. Информационные технологии используются для 
коммуникативных, рекреационных, предпринимательских, трудовых целей, а 
также значительно упрощают сбор, обработку и хранение информации. 
Следует отметить, что значительные объемы данных содержатся в облачных 
хранилищах, а многие приложения и сайты осуществляют обработку личных 
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данных их пользователей. В таких условиях обеспечение безопасности 
информационного пространства приобретает особую значимость для 
стабильности коммерческой деятельности, охраны прав и свобод граждан, а 
также работы информационных ресурсов государственных органов. 

Нередко кибератаки совершаются на объекты инфраструктуры и системы 
жизнеобеспечения, в связи с чем ставится под угрозу национальная 
безопасность государства и интересы общества в целом. При этом опасность 
киберугроз существует для всех государств мира. 

В современных условиях еще более развиваются вирусы. Их 
технологическая составляющая становится сложнее и уже не требует 
получения прав администратора. Таким образом, защититься от киберугроз 
становится еще тяжелее, а уязвимость различных групп пользователей растет. 
Особую актуальность данная проблема приобрела в связи с пандемией и рядом 
ограничений, связанных с борьбой с ней, которые повлекли резкий рост 
распространения информационных технологий и внедрения их во все сферы 
жизни общества. Так, лаборатория Касперский, которая осуществляет 
разработку антивирусных систем, провела исследование, в результате которого 
было выяснено, что только за период с марта по апрель 2020 года число атак на 
незакрытые порты RDP, самого популярного протокола для удаленного 
подключения к компьютерам под управлением Windows, выросло в России в 
10 раз, а в США – в 7 раз [14]. При таких обстоятельствах каждое государство 
считает своим долгом создать систему обеспечения информационной 
безопасности и предотвращения кибератак. 

Следует отметить, что для построения эффективно работающего 
механизма противодействия киберугрозам необходимы, во-первых, 
нормативная правовая основа, устанавливающая цели, задачи данной 
деятельности, порядок ее реализации, а во-вторых, создание и 
совершенствование институциональной структуры данной деятельности, 
которая представлена государственными органами и негосударственными 
организациями. При этом, оба элемента являются тесно взаимосвязанными, так 
как нормативная правовая основа определяет содержание институциональной 
структуры. 

По мнению многих ученых, эффективный механизм противодействия 
киберугрозам невозможно реализовать, используя лишь усилия 
государственных органов. По этой причине необходимо обеспечивать 
взаимодействие и объединение государственных органов различных 
государств, поскольку на сегодняшний день кибератаки носят характер 
глобальной угрозы, а также имеют трансграничный характер. В этой связи 
необходимо рассмотреть международное регулирование данной деятельности. 

Основополагающим документом, который заложил основы обеспечения 
информационной безопасности, является Будапештская конвенция от 23 ноября 
2001 года [1]. В части административно-правового регулирования 
противодействия киберугрозам данный международный договор ценен тем, что 
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устанавливает принципы международного сотрудничества и взаимной помощи 
между государственными органами различных стран.  

Россия отказалась от ратификации данной конвенции, тем самым показав 
ценность прав и свобод человека и защиту частной жизни. Вместе с тем, в 
2008 году было ратифицировано Соглашение о сотрудничестве государств - 
участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями 
в сфере компьютерной информации, в котором устанавливаются формы 
взаимодействия сторон Соглашения, например обмен информацией, 
планирование и проведение скоординированных мероприятий, создания 
научных исследований и иных форм [6]. 

В части построения системы противодействия киберугрозам внутри 
государства основополагающее значение имеет национальное 
законодательство. 

Конституция Российской Федерации, как акт высшей юридической силы, 
закрепляет основополагающие принципы выполнения государственными 
органами данной деятельности, а именно принцип законности, уважения прав, 
баланса частных и публичных интересов. Именно Конституция РФ закрепляет 
правовой статус органов государственной власти, осуществляющих 
обеспечение информационной безопасности. 

Конституционные положения конкретизируются и в определенных 
законах. Примером является Федеральный закон Российской Федерации 
«О безопасности». Данный федеральный регламентирует принципы и 
содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, 
общественной безопасности и безопасности личности, а также полномочия 
государственных органов и органов местного самоуправления в этой сфере [7]. 

Базовое значение для всей области общественных отношений, связанных 
с информационными технологиями и информационным пространством имеет 
Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», в котором закреплены 
основополагающие термины и принципы, в том числе в части защиты 
информации [5].  

Закон Российской Федерации «О государственной тайне» [2], 
Федеральный закон «О коммерческой тайне» [3] и Федеральный закон 
«О персональных данных» [4], в своем содержании закрепляют правовые 
нормы, посвященные особому правому режиму отдельных видов информации. 

Следует отметить, что значительный объем полномочий в сфере 
противодействия киберугрозам возложен на органы внутренних дел, в связи с 
чем следует выделить такие нормативные правовые акты, как Федеральный 
закон «О полиции» [8], а также Федеральный закон «О службе в органах 
внутренних дел» [9], в которых достаточно подробно регламентируются как 
сами полномочий территориальных органов МВД России (далее ОВД), так и 
порядок их исполнения. 

В то же время, в сфере противодействия киберугрозам существует 
большая система подзаконных нормативных правовых актов, которые 
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регулируют указанную деятельности. Отдельно следует отметить Указ 
Президента РФ «Об утверждении Доктрины информационной безопасности 
Российской Федерации» [12], в которой не только определяются основные 
направления государственной политики по обеспечению информационной 
безопасности, но и устанавливаются цели и задачи, которые непосредственно 
решаются компетентными государственными органами. Помимо всего прочего, 
Доктрина устанавливает, что система обеспечения информационной 
безопасности является частью системы обеспечения национальной 
безопасности, и состоит из законодательной, правоприменительной, 
правоохранительной, судебной и иной деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления, организаций и граждан. 

Данный акт является не единственным среди Указов Президента РФ по 
рассматриваемому вопросу, так как именно глава государства призван 
определять направления государственной политики, что сопряжено с 
определением круга полномочий государственных органов. В качестве примера 
также можно привести Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению 
информационной безопасности Российской Федерации при использовании 
информационно-телекоммуникационных сетей международного 
информационного обмена» [11], где установлен запрет на подключение к 
работе с информацией, содержащей государственную тайну, к 
информационным сетям международного информационного обмена. 

Следует отметить, что полномочия по обеспечению информационной 
безопасности возложены и на ряд органов исполнительной власти, 
находящихся в ведении Президента РФ. Так, например, в соответствии с 
пунктом 12 Указа Президента РФ «Вопросы Федеральной службы охраны 
Российской Федерации» ФСО организует мероприятия по развитию, 
совершенствованию и обеспечению информационной безопасности, издает 
нормативные правовые акты по данным вопросам, участвует в разработке, 
создании и развитии средств защиты информации и выполняет некоторые иные 
полномочия по противодействию киберугрозам [10]. Также некоторые 
положения о данной деятельности, осуществляемой Министерством 
внутренних дел РФ закреплены в Указе Президента РФ «Об утверждении 
Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового 
положения о территориальном органе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» [13]. 

В нормативную правовую базу деятельности по борьбе с киберугрозами 
также следует включить и ряд ведомственных нормативных актов по 
отдельным наиболее узким вопросам. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сформулировать вывод о 
том, что создание механизма взаимодействия органов исполнительной власти в 
сфере обеспечения информационной безопасности имеет приоритетное 
значение в государственной политике. Для ее реализации необходима 
качественная правовая основа, состоящая из нормативных правовых актов 
различной юридической силы. В России на сегодняшний день существует 
достаточно много правовых актов по указанному вопросу, тем не менее, все 
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они носят весьма разрозненный, а иногда и противоречивый характер. Более 
того, взаимодействие различных органов исполнительной власти по борьбе с 
киберугрозами так и остается неурегулированным, что, на наш взгляд, снижает 
его эффективность. Систематизация, приведение к единству и развитие 
правовой основы – это тот шаг, который необходимо сделать на пути к 
построению эффективной системы противодействия кибератакам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКОВЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОЛИЦИИ 
ПРАВОВОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ 

НЕГАТИВНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЛИЯНИЯ 
 

USE OF LEGAL INFORMATION BY THE DISTRICT POLICE 
COMMISSIONER IN ORDER TO PREVENT NEGATIVE INFORMATION 

INFLUENCE 
 
В статье рассматриваются содержательные аспекты влияния 

правового информирования на результаты работы участкового 
уполномоченного полиции. Автором проведен анализ действительного и 
возможного использования в профилактической работе участкового 
уполномоченного информационных источников, повышающих 
результативность правового информирования. Также автором обозначены 
существующие проблемы в этой сфере и предложены возможные пути их 
решения. 

 
The article deals with the substantive aspects of the influence of legal 

information on the results of the work of the district police commissioner. The author 
analyzes the actual and possible use in the preventive work of the district 
commissioner of information sources that increase the effectiveness of legal 
information. Also, the author identifies the existing problems in this area and 
proposes possible ways to solve them. 

 
Сформулировать современное определение, которое определяло бы всю 

сущность правового информирования невозможно, так как вид деятельности 
очень многогранен и имеет очень большое количество отдельных направлений. 
Согласно требованиям, ст. 15 Основного закона РФ неопубликованные законы не 
применяются. При этом нормативно-правовые акты, каким-либо образом 
ограничивающие права и свободы граждан, не могут применяться, если они не 
опубликованы официально. Таким образом под правовым информированием 
следует понимать доведение до населения сведений содержащихся правовых 
актов. 

Применительно к данной статье, есть необходимость выяснить: из какого 
информационного материала формируется, тот профилактический ресурс, 
который используется участковым уполномоченным полиции при подготовке 
профилактической беседы. Как должностному лицу и как обычному 
гражданину, в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 «О средствах массовой 
информации», ему свойственно оперативно получать через средства массовой 
информации достоверных сведений о деятельности государственных органов, 
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органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, 
их должностных лиц» [1]. Такая деятельность должна быть направлена на 
доведение до граждан сведений о способах получения бесплатной юридической 
помощи, институтах защиты, способах реализации прав, участие 
государственных и муниципальных органов в содействии в реализации и 
защите гражданами своих прав [2].  

Еще одним важным направлением правового информирования в работе 
участкового уполномоченного полиции выступает профилактика нарушений 
прав граждан и неисполнение установленных в законном порядке 
обязанностей. На основании ст. 18 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации», в целях правового 
просвещения и правового информирования участковый уполномоченный, как 
субъект профилактической деятельности, доводит до сведения граждан и 
организаций информацию, направленную на обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина, общества и государства от противоправных 
посягательств. Указанная информация может доводиться до сведения граждан 
и организаций путем применения различных мер образовательного, 
воспитательного, информационного, организационного или методического 
характера. Превентивную функцию правового информирования невозможно 
переоценить, ведь социум находится в непрерывном развитии, что влечет за 
собой не только позитивные моменты, но и множество проблем, таких как: 

– развитие преступности, ее информатизация и глобализация; 
– усложнение общественных отношений и их регулирование; 
– сложность адаптации людей разных возрастов к современным 

технологиям и отношениям, отсутствия понимания между родителями и 
детьми. 

Противодействовать такого рода противоправным явлениям становится 
все сложнее и сложнее по ряду причин. Во-первых, совершать и содействовать 
в совершении преступлений становится доступнее посредством сети-Интернет. 
Ежедневно, при выполнении профилактического обхода участковый 
уполномоченный видит надписи на строительных объектах, стенах 
многоквартирных домов, гаражах надписи, содержащие ссылки на интернет 
ресурс «Даркнета», перейти на которые может каждый школьник, подросток. 
Актуальным становиться рост количества мошенничеств, выполненных с 
помощью данных полученных электронным путем, работа так называемых 
«кладменов», что подразумевает собой посредничество между 
производителями наркотических и психотропных веществ и потребителями 
путем распространения этих веществ через закладки. 

Еще одной важной проблемой современности является вопрос 
непонимания родителями своих детей. Большинство граждан советской 
формации не хотят принимать современные реалии и навязывают детям свой 
выбор, будь то в профессии, образовании, при выборе досуга, а дети в свою 
очередь не принимают позицию родителей и вместо того, чтобы достичь 
согласия, разобраться в той или иной ситуации, действуют наперекор мнению 
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старших. Именно посредством правового информирования и освещения 
актуальных вопросов, рекомендаций педагогов, психологов и юристов 
необходимо разрушить данный барьер непонимания между поколениями. 

Указывая на проблемы высоких темпов изменения и развития 
общественных отношений в современное время, следует понимать, что таким 
отношениям свойственна динамичность, а, следовательно, для регулирования 
таких отношений также необходимо действовать гибко и в соответствии со 
складывающейся обстановкой. И, если посмотреть на данную деятельность под 
другим углом, можно значительно расширить ее правовую сущность. 

Углубившись в смысл правового характера и цели данной деятельности 
возможно сделать вывод о том, что не только сотрудники полиции могут 
осуществлять правовое информирование, но и каждый человек может доводить 
до представителей власти информацию, касающуюся тех или иных фактов 
нарушения прав и свобод, предложения и рекомендации по улучшению 
механизма защиты прав и социального обеспечения граждан. Таким образом, 
правовую информацию можно классифицировать на официальную правовую 
информацию, включающую в себя нормативную информацию, касающуюся 
опубликования правовых норм законодательства, и иную информацию, 
содержанием которой являются достоверные данные об определенных 
событиях, фактах или статистика, а также информацию индивидуально-
правового характера, поступающую участковому уполномоченному полиции в 
ходе осуществления, установленном законом порядке индивидуальной 
профилактической работы, приема граждан и работы с обращениями граждан. 

Сама сущность правового информирования заключается в усвоении 
объектом информирования значимой информации, касающейся определенных 
правовых явлений, фактов для получения определенной реакции, которая не 
всегда является явно выраженной. То есть, когда участковый уполномоченный 
полиции доводит до граждан информацию касающуюся, например, появления в 
национальном законодательстве новых правовых норм, он ожидает 
определенно реакции от представителей населения, даже если такая реакция 
будет пассивной. Вышеуказанной реакцией населения на правовую 
информацию государство обеспечивает превентивную функцию по 
недопущению совершения правонарушений, защиту прав и свобод граждан. 

Население, проживающее на административном участке может 
передавать участковому уполномоченному информацию посредством сети 
Интернет. Но, далеко не все граждане могут позволить себе комфортное 
пользование Интернет-ресурсами и связано это с определенными условиями, 
такими как отсутствие техники с доступом в Интернет, достаточной скоростью 
передачи данных, по причине недостаточной финансовой возможности 
приобретения необходимого оборудования и оплаты услуг провайдера, а также 
географическими барьерами комфортного пользования услугами связи и 
Интернета, а именно отсутствие вышек связи и сети в населенном пункте и в 
отдаленных районах, проблемы подключения сети в конкретном доме, квартире 
по каким-либо техническим причинам.  
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В итоге, отметим, какие предложения могут иметь место для того чтобы в 
современных условиях максимально эффективно осуществлять правовое 
информирование в служебной деятельности участкового уполномоченного 
полиции. Суть этой проблемы заключается в установлении такого баланса 
информирования, при котором больший объем информации и ее основной 
смысл, получаемый объектом, будет усвоен, в результате чего население будут 
восполнять пробелы знания о правовых явлениях, проблемах для 
приспособления своей деятельности к постоянно изменяющимся условиям. 
Реализация взаимного информирования граждан охватывает проблему 
правовой коммуникации. Правовое информирование является не только видом 
деятельности, осуществляемым участковым уполномоченным полиции в 
соответствии с п. 35.1 Приказа МВД России № 205 «О несении службы 
участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном 
участке и организации этой деятельности», но и деятельность, осуществляемая 
абсолютно любым субъектом, предоставляющим определенную информацию 
правового характера для участкового уполномоченного в рамках такого 
информирования для реализации юридических норм, направленных на защиту 
прав и свобод граждан и обеспечение общественной безопасности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ В РОССИИ МИРОВОГО ОПЫТА ПО СНИЖЕНИЮ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 
APPLICATION OF WORLD EXPERIENCE IN REDUCING ROAD 

VEHICLE INJURIES IN RUSSIA 
 
В данной статье рассматривается мировой опыт разработки и 

применения различных средств, направленных на повышение безопасности 
дорожного движения. Проведен анализ мировых мер направленных на 
повышение безопасности дорожного движения и выбраны меры, которые 
возможно реализовать в нашей стране. 

 
This article discusses the world experience in the development and application 

of various means aimed at improving road safety. An analysis of world measures 
aimed at improving road safety was carried out and measures that could be 
implemented in our country were selected 

 
Проблема дорожно-транспортного травматизма актуальна не только для 

нашей страны, но и для других стран мира. Дорожно-транспортный травматизм 
занимает 9-е место в мире по причинам смерти граждан. В настоящее время в 
мире на дорогах ежегодно погибает порядка 1,25 миллиона человек, и 
получают травмы различной степени тяжести десятки миллионов, при этом 
наибольшее количество пострадавших имеют возраст от 15 до 29 лет [1]. 
Расчетным путем получены данные, согласно которым, в случае непринятия 
мер направленных на повышение безопасности дорожного движения, в 
результате различных факторов, дорожно-транспортный травматизм к 
2030 году выйдет на 7-е место причин гибели граждан в мире. Поэтому вопрос 
дорожно-транспортного травматизма имеет высокую степень актуальности в 
разных странах, но вне зависимости от степени актуальности нет такой страны, 
которая бы не принимала мер по снижению данного показателя.  

Уже давно установлено, что показатель дорожно-транспортного 
травматизма значительно влияет на экономическое развитие любой страны, 
соответственно, при задачах устойчивого экономического развития, возникает 
задача и снижения степени тяжести последствий дорожно-транспортного 
травматизма. Многие страны, особенно с высоким уровнем развития, 
достаточно длительное время решают данную проблему и добились в этом 
направлении определенных успехов, но при этом не останавливаются на 
достигнутом и продолжают принимать меры, направленные на улучшение 
ситуации в сфере безопасности дорожного движения. При рассмотрении 
принимаемых мер, их можно сгруппировать по нескольким направлениям, 
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которые прослеживаются в разных странах и могут считаться общепринятыми. 
К данным категориям можно отнести такие, как установление оптимальной 
скорости для конкретного участка дороги, детальная техническая проработка 
при проектировании дорожного полотна (определение углов наклона, крутизны 
поворотов и т.п.), детальная проработка инфраструктуры, организация 
своевременного оказания помощи пострадавшим в ДТП, обеспечение 
соблюдения законодательства в сфере дорожного движения, принятие 
регуляторных мер по использованию преимущественно транспортных средств, 
имеющих высокий уровень безопасности, и т.д. Многоплановость направлений 
по данной работе обеспечивает надежность реализации поставленных задач. 
Различные направления в решении вопросов безопасности дорожного 
движения обеспечат надежность работы всей системы, при отказе или сбое 
одной из категорий. Основываясь на международном опыте, на генеральной 
ассамблее ООН в 2010 году была принята резолюция за № 64/255 в которой 
период с 2011года по 2020 год провозглашался десятилетием действий по 
обеспечению безопасности дорожного движения [2]. Так же на данной 
ассамблее в результате обсуждения проведенных мероприятий в различных 
странах, был разработан Глобальный план действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения. Данный план включает в себя уже 
проверенные и эффективные меры по снижению травматизма и имеет 
следующие блоки:  

1) пересмотр организации дорожного движения в сторону повышения его 
безопасности; 

2) повышения безопасности на дорогах и мобильности населения; 
3) повышения безопасности автотранспортных средств; 
4) повышения безопасности участников дорожного движения; 
5) повышения качества оказания первой и стационарной помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях [3]. 
Кроме этого, в 2015 году на заседании ООН было принято решение об 

активизации работы в направлении обеспечения безопасности дорожного 
движения. Результатом этой работы явилась разработка технической 
документации по вопросам безопасности дорожного движения под названием 
«Спаси жизнь». Разработанный пакет документации включает в себя 169 задач. 
Применение данного пакета документации рассчитано до 2030 года. Цель 
разработки и принятия данного пакета заключается в предоставлении 
руководителям и специалистам различных уровней, ответственных за 
безопасность дорожного движения в странах, регионах, городах и т.п., готовых 
решений по снижению дорожно-транспортного травматизма, которые уже 
проверены и реализуются в других странах. Основными компонентами пакета 
технической документации «Спасти ЖИЗНЬ» являются регулирование 
скорости (Speed management), руководство (Leadership), проектирование и 
совершенствование инфраструктуры (Infrastructure design and improvement), 
безопасность транспортных средств (Vehicle safety), обеспечение соблюдения 
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законодательства о дорожном движении (Enforcement of traffic laws) и 
выживание после аварии (post-crash Survival) [4].  

При реализации разработанного Пакета технической документации 
«Спасти ЖИЗНЬ» можно достигнуть следующих результатов: сокращение 
смертельных исходов ДТП до 50%, обеспечение граждан к 2030 году 
доступным, безопасным и экологичным транспортом. 

Рассматривая приоритетные мероприятия, которые содержатся в пакете 
документов «Спасти Жизнь», можно увидеть, что на первом месте находится 
такое мероприятие, как «Регулирование скорости». Различные исследования 
показывают, что степень тяжести травм при ДТП прямо коррелирует с 
величиной скорости. И тут может показаться, что решение проблемы дорожно-
транспортного травматизма в этой связи лежит на поверхности – необходимо 
значительное снижение скоростного режима на дорогах, но это далеко не так. 
Дело в том, что сама идея применения транспорта заключается в быстроте 
доставки человека или груза из условной точка «А» в условную очку «Б» и чем 
быстрее это происходит, тем эффективней работа транспорта. Кроме 
индивидуальных удобств получаемых гражданами при использовании 
транспорта, скорость доставки грузов напрямую влияет на скорость 
экономического развития. Чем быстрее будет происходить товарообмен, тем 
больше будет сформировано условий для экономического развития. По этой 
причине, с целю реализации данного компонента, были предложены такие 
меры как: обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере 
дорожного движения (ужесточение контроля за соблюдением скоростного 
режима); строительство автомобильных дорог, отвечающих требованиям 
безопасности; стимулирование автопроизводителей разрабатывать, создавать и 
реализовывать автомобили с интегрированными системами активной и 
пассивной безопасности, а также автоматического контроля скоростного 
режима.  

На основе проведенного анализа причин ДТП, можно сделать вывод, что 
одним из ключевых направлением в снижении аварийности является 
совершенствование дорожной инфраструктуры. В настоящее время 83% дорог, 
на которых разрешенная скорость превышает 40 км/ч, не оборудованы 
пешеходными переходами; 95% дорог, на которых разрешенная скорость 
превышает 60 км/ч, не имеют инфраструктуры, обеспечивающей безопасность 
мотоциклистов; 47% поворотов с разрешенным движением свыше 80 км/ч, не 
оборудованы безопасными обочинами; 89% дорог, на которых разрешенная 
скорость превышает 40 км/ч, не имеют условий, обеспечивающих безопасность 
велосипедистов; 61% автомобильных дорог, имеющих по одной полосе 
движения в разных направлениях, не имеют разделительной полосы; 57% 
перекрестков, на которых разрешенная скорость превышает 60 км/ч, не 
оборудованы круговым движением или развязками [5]. В связи с этим 
возникает необходимость принятия мер на повышение безопасности дорожно-
транспортной инфраструктуры. Как показывают вышеизложенные данные, 
наши дороги имеют значительное количество недостатков, влияющих на 
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безопасность дорожного движения, поэтому дальнейшая деятельность 
направленная на безопасность дорожного движения должна быть включать в 
себя не только приведение существующих дорог в соответствие с требованиями 
Государственных стандартов, но и разработка новых стандартов, которые бы 
позволили повысить безопасность дорожно-транспортной инфраструктуры. 
При разработке данных стандартов необходимо основываться на проведенный 
анализ причин происшествий. Также необходимо учитывать изменения 
условий, в которых осуществляется дорожное движение, несоответствия 
действующих стандартов с реальными условиями эксплуатации дорожной сети 
и т. д. Каждый элемент дороги должен разрабатываться таким образом, чтобы 
обеспечить безопасность участников дорожного движения. Если рассмотреть 
такой элемент дороги, как тротуар, то при их обустройстве можно повысить 
эффективность путем обустройства их с обеих сторон дороги. Безопасность 
данного элемента можно повысить за счет отделения от проезжей части 
высоким бордюром или общим возвышением над проезжей частью. Особо 
действенными мерами по снижению такого виды дорожно-транспортного 
происшествия как наезд на пешехода, является обустройство пешеходных 
переходов. Добиться максимальной безопасности для пешеходов можно путем 
обустройства надземных или подземных пешеходных переходов, а в тех 
местах, где это сделать невозможно, необходимо обращать внимание на 
оборудование переходов в соответствии с ГОСТами, делать их регулируемыми, 
учитывать особенности рельефа местности, особенности обустройства 
дорожной инфраструктуры и т. д. 

На скоростных магистралях возникает необходимость предупреждения 
водителей об уходе транспортного средства с полосы движения или 
приближении транспортного средства к краю проезжей части путем 
оборудования их гибкими сигнальными столбиками, поперечными линиями, 
создающими вибрацию автомобиля при наезде на них и информирующих 
водителя о приближении к краю дороги, обустройства предохранительных 
полос и т. д. 

Рассматривая меры по снижению аварийности, нельзя обойти стороной и 
перекресток. Значительное количество ДТП происходит именно на пересечении 
проезжих частей на одном уровне. Ввиду того, что водителям необходимо 
сосредотачивать свое внимание на большом количестве объектов при проезде 
перекрестков, повышается вероятность возникновения ошибки. По указанной 
выше причине, места пересечения проезжих частей на одном уровне 
необходимо сделать максимально безопасными. Максимальную степень 
безопасности дает обустройство дорожных развязок, но данный подход не 
только более финансово затратный, но и в некоторых местах просто 
нереализуем по технической составляющей, поэтому необходимо 
разрабатывать и применять иные, более бюджетные методы. К данным методам 
можно отнести обустройство кругового движения, оборудование перекрестков 
светофорными комплексами или оборудовать подъездные пути 
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искусственными неровностями, которые вынуждают водителя снижать 
скорость при приближении к перекрестку. 

Указанные методы активно применяются в различных странах как 
Европы, так и Америки и позволили значительно повысить безопасность 
дорожного движения в этих странах. Переняв данный опыт, мы сможем 
повысить эффективность принимаемых мер по снижению, как аварийности, так 
и смертности и на наших дорогах. 
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ 
РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

FEATURES OF NORMATIVE AND LEGAL REGULATION  
OF DISCIPLINARY PROCEEDINGS REGARDING VARIOUS 

CATEGORIES OF STAFF IN THE INTERNAL AFFAIRS BODIES  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
В статье рассмотрены особенности привлечения к дисциплинарной 

ответственности различных категорий персонала в органах внутренних дел 
Российской Федерации. 

 
The article discusses the features of bringing to disciplinary responsibility of 

various categories of personnel in the internal affairs bodies of the Russian 
Federation. 

 
Кадровый персонал органов внутренних дел (далее - ОВД) делится на три 

категории: сотрудники, федеральные государственные гражданские служащие 
(далее – ФГГС) и работники. Регулируются служебные и трудовые отношения 
каждой категории лиц с точки зрения права различно. Это касается и 
дисциплинарных правовых отношений.  

По мнению О.В. Смирнова служба в ОВД и других правоохранительных 
структурах выступает за границы трудовых отношений и определяется 
выполнением оборонной функции государства, поэтому служба в ОВД не 
регулируется нормами трудового законодательства, а регламентирована 
положениями административного права [10, c. 9.]. 

 Работники системы МВД России привлекаются к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с нормами трудового законодательства. 
Допущенные сотрудниками ОВД и ФГГС нарушения служебной дисциплины 
рассматриваются в рамках административно-правовых норм. 

Таким образом, в ОВД производство по дисциплинарным делам может 
регулироваться правовыми нормами трудового или административного 
законодательства. 

В свою очередь производство дисциплинарных дел в отношении 
сотрудников и ФГГС значительно различается. 

Порядок ведения и рассмотрения дисциплинарных дел в отношении 
ФГГС ОВД осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» [1], в котором определены дисциплинарные взыскания (ст. 57), 
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правила их наложения и снятия (ст. 58), основания для назначения служебной 
проверки (ст. 59). 

Кроме того, производство по дисциплинарным делам в отношении ФГГС 
ОВД определено Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 г. № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских 
служащих» и ведомственными приказами. 

В юридической литературе ведется дискуссия о том, нужен ли единый 
Дисциплинарный кодекс (Устав о дисциплине) государственного служащего, в 
котором предполагается сконцентрировать нормы и положения по 
дисциплинарной ответственности государственных служащих всех видов 
служб. 

Ряд авторов высказывают мнение, что необходимости в таком документе 
нет, достаточно совершенствовать имеющиеся нормативные правовые акты 
[9, c. 23–24]. Рассматриваются варианты разработки и принятия отдельных 
Дисциплинарных кодексов для каждой государственной службы, федерального 
органа исполнительной власти.  

Т.А. Малыхина и А.Г. Николаев считают, что необходимо принять 
Федеральный закон «О дисциплинарной ответственности в Российской 
Федерации», регламентирующий порядок проведения дисциплинарного 
производства для всех сотрудников государственной службы [6, c. 185–190].  

Сотрудники являются кадровой основой ОВД. Правовой статус 
сотрудников ОВД отличается от статуса ФГГС и устанавливается Законом о 
службе в ОВД [2]. Это напрямую связано с властными полномочиями, 
предоставленными государством сотрудникам ОВД.  

Так, сотрудники ОВД законодательно наделены правом предъявлять к 
гражданам требования, обязательные для исполнения, обладают правом 
проверять документы, удостоверяющие личность граждан, требовать от 
граждан прекращения противоправных действий и ряд других. Кроме того, 
законодатель предоставил сотрудникам полномочия по применению мер 
государственного принуждения, таких как доставление граждан, отстранение 
водителей от управления транспортными средствами, задержание и запрещение 
эксплуатации транспортных средств.  

Действующим законодательством сотрудникам ОВД предусмотрены 
специальные социальные гарантии, жилищное, пенсионное и медицинское 
обеспечение, страховые гарантии и выплаты.  

Наличие особых властных полномочий, специальных социальных 
гарантий предусматривает особые требования к служебному поведению 
сотрудников ОВД, в связи с этим для них разработано и принято специальное 
законодательство, регламентирующее порядок проведения дисциплинарного 
производства. 

Закон о службе определяет общий порядок прохождения службы в ОВД. 
В нем описывается процедура по принятию и увольнению сотрудника ОВД, 
распределение званий сотрудников на категории, определяется порядок 
присвоения особых званий, их схематическое разделение.  
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Закон о службе в ОВД предъявляет высокие требования к сотрудникам, 
устанавливает особенности дисциплинарного производства. В Законе 
определен принцип единоначалия и субординации, установлено такое понятие, 
как нарушение служебной дисциплины (далее – СД), содержится перечень 
грубых нарушений СД.  

В правовом регулировании дисциплинарной практики в ОВД важнейшее 
место занимает Дисциплинарный устав ОВД [3]. Устав разработан и принят в 
соответствии с ч. 2 ст. 15 Закона о службе в ОВД в целях укрепления СД среди 
сотрудников ОВД.  

В Дисциплинарном уставе дается понятие СД в ОВД РФ, определены 
обязанности руководителей и сотрудников по соблюдению и поддержанию СД, 
порядок применения дисциплинарной практики. В уставе определено понятие 
неоднократного нарушения СД, указан порядок дачи объяснения сотрудником, 
находящимся в состоянии опьянения.  

К правовым источникам регулирующих дисциплинарное производство в 
ОВД относят и ряд НПА МВД России. Министерство внутренних дел России 
является федеральным органом исполнительной власти, который выполняет 
функции по разработке и воплощению государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. В Законе о 
службе в ОВД законодательно определено право МВД России на издание 
приказов, определяющих деятельность по порядку привлечения сотрудников к 
дисциплинарной ответственности. 

Порядок проведения служебных проверок (далее – Порядок), 
утвержденный Приказом МВД России от 26.03.2013 № 161 [4], разработан в 
соответствии с ч. 9 ст. 52 Закона о службе в ОВД. В Порядке указаны 
основания и правила проведения служебных проверок, установлены временные 
сроки этапов и стадий, полномочия субъектов, правила оформления 
документов проверки. Приказом установлен рекомендуемый образец 
объяснения для сотрудников.  

Таким образом в отношении сотрудников ОВД дисциплинарное 
производство регулируется Законом о службе в ОВД, Дисциплинарным 
уставом ОВД и Приказом МВД России от 26.03.2013 № 161.  

Существуют и иные нормативные правовые акты различного уровня, 
которые, рассматривают другие вопросы прохождения службы в ОВД, порядок 
дисциплинарного производства не регламентируют, но, своими нормами 
воздействуют на некоторые вопросы его проведения. В научной литературе ряд 
ученых предлагают называть такие документы дополнительными. 

К дополнительным документам, являющимися правовыми источниками 
дисциплинарного производства можно отнести КоАП РФ (ч. 1 ст. 2.5), 
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», указы 
Президента Российской Федерации (определяющие порядок действия при 
введении военного положения, регулирующие соблюдение требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, в период 
прикомандирования сотрудников ОВД к федеральному органу государственной 
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власти, иному государственному органу или к организации), приказ МВД 
России от 01.02.2018 № 50 «Об утверждении Порядка организации 
прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации» 
(определяется порядок рассмотрения служебного спора в ОВД), приказ 
МВД России от 19 апреля 2010 г. № 293 «Об утверждении Порядка 
уведомления в системе МВД России о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений», приказ МВД России от 
31 июля 2012 г. № 746 «О мерах по реализации отдельных положений Указа 
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» в органах 
внутренних дел Российской Федерации». 

Приказ МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50 «Об утверждении Порядка 
организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации» определяет круг лиц, уполномоченных назначать и увольнять из 
ОВД, устанавливает правила выполнения данных полномочий. В случае 
издания приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде 
назначения на нижестоящую должность и увольнения из ОВД, указанные 
правила выступают как положения ДП.  

А.В. Никифоров считает, что дисциплинарное производство в ОВД – это 
деятельность уполномоченных сотрудников, установленная служебными НПА, 
по выявлению нарушений СД, проведению поверочных мероприятий, 
применению к нарушителям должных мер воздействия, их выполнению для 
воспитания сотрудников и укрепления СД [8, c. 107].  

Т.А. Малыхина определяет дисциплинарное производство как 
целенаправленную деятельность уполномоченных сотрудников ОВД по 
привлечению сотрудников к дисциплинарной ответственности, установленную 
нормами административного права [7, c. 102].  

Рассмотрев НПА, определяющие ДП в ОВД, можно применить 
следующую классификацию: 

- по субъекту дисциплинарного производства: в отношении работников, 
ФГГС, сотрудников; 

- по юридической силе: Конституция РФ, федеральные законы, 
подзаконные акты; 

- по предмету регулирования: основные, дополнительные. 
На протяжении длительного времени отсутствовал документ, в котором 

были бы объединены, прокомментированы нормы дисциплинарного 
производства в ОВД. Нормы содержатся в различных нормативных правовых 
актах и этот круг довольно обширен.  

Так в Законе о службе в ОВД определены понятия дисциплинарного 
проступка, основания и порядок проведения служебной проверки, установлена 
ответственность сотрудника, а также перечень дисциплинарных взысканий и 
поощрений, перечислены грубые нарушения служебной дисциплины, сроки 
давности привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности. 
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В Дисциплинарном уставе дается понятие СД в ОВД РФ, определены 
обязанности руководителей и сотрудников по соблюдению и поддержанию СД, 
порядок применения дисциплинарной практики.  

В приказе МВД России от 26 марта 2013 г. № 161 определен Порядок 
проведения СП в ОВД.  

В Указе Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"» 
определено, что к сотруднику, сообщившему о фактах коррупции, меры 
дисциплинарной ответственности применяются (в случае совершения этим 
лицом в течение года после указанного сообщения дисциплинарного 
проступка) только по результатам рассмотрения сложившейся ситуации на 
заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов. Исследование показало, что при 
практическом исполнении требований данного правового акта возникают 
серьезные трудности. Так в нем не указан порядок действий лица, 
осуществляющего дисциплинарное производство, по установлению 
информации о том, сообщал ли в течении года сотрудник, в отношении 
которого проводится служебная проверка, о ставших ему известными фактах 
коррупции. Не регламентирован и порядок действий при подтверждении факта 
уведомления. 

От того как качественно проведена проверка, установлены ли все факты и 
события, причины и условия, смягчающие и отягчающие обстоятельства 
зависит решение, которое может принять руководитель, наделенный 
дисциплинарной властью. 

У сотрудников, которым поручалось проведение служебной проверки, 
возникали затруднения при применении всех действующих норм. В связи с 
этим Департаментом государственной службы и кадров МВД России в 2020 
году были разработаны методические рекомендации «Совершенствование 
дисциплинарной практики в органах, организациях и подразделениях МВД 
России». Рекомендации устанавливают единый подход к организации 
дисциплинарного производства в системе МВД России.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРАВ ПОДНАДЗОРНЫХ ЛИЦ И ПОЛНОМОЧИЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ, 

ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

SOME PROBLEMS OF LEGISLATIVE REGULATION OF THE RIGHTS 
OF SUPERVISED PERSONS AND THE POWERS OF THE TERRITORIAL 

BODIES OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA IN THE 
EXERCISE OF ADMINISTRATIVE SUPERVISION OF PERSONS 

RELEASED FROM PRISON 
 
Закон об административном надзоре за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы, содержит положения, определяющие права 
поднадзорных лиц и полномочия органов внутренних дел, не достаточно 
проработанные с позиции их соответствия целям и задачам 
административного надзора. 

 
The Law on Administrative Supervision of Persons Released from Places of 

Deprivation of Liberty contains provisions defining the rights of supervised persons 
and the powers of internal affairs bodies that are not sufficiently elaborated from the 
position of their compliance with the goals and objectives of administrative 
supervision. 

 
6 апреля 2011 года Государственной Думой Российской Федерации был 

принят Федеральный закон № 64-ФЗ «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (далее по тексту – Закон 
об административном надзоре). Нельзя сказать, что принятие закона внесло 
нечто новое и необычное в практику работы правоохранительных органов 
страны по профилактике роста рецидивной преступности. Начиная с 1966 г., и 
до средины 90-х годов прошлого века, в стране успешно и достаточно 
эффективно применялось союзное законодательство об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Оно успешно 
обеспечивало административный надзор, как эффективное межотраслевое 
принудительное правовое средство профилактики рецидива преступлений. 
Достаточно сказать, что, по мнению отдельных ученых, основанному на 
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официальных статистических данных, средний уровень рецидива в стране в 
период действия союзного законодательства об административном надзоре, 
составлял не более 30%, а среди поднадзорных лиц этот уровень не превышал 
20%, причем из них, только 10% составляли уголовно наказуемые деяния за 
совершения преступлений, а остальные 10% составляли случаи привлечения 
поднадзорных лиц за нарушения правил административного надзора [3, с. 40].  

Спустя одиннадцать лет со дня принятия Закона об административном 
надзоре, мы не можем констатировать подобные успехи его применения. По 
нашему мнению, причинами сложившегося положения, связанного с 
достаточно высоким уровнем рецидива преступлений, наблюдаемого в 
настоящее время в стране, являются не только причины политического, 
экономического, социального и иного характера, но и причины правового 
характера. По нашему мнению, эти причины заключаются в степени 
совершенства нормативных правовых актов правоохранительной 
направленности, принятых и изданных в последние десятилетия и 
составляющих правовую основу деятельности правоохранительных органов, в 
том числе, в борьбе с рецидивной преступностью.  

Не стало исключением при этом и принятие Закона об административном 
надзоре. В свое время, анализируя в рамках проводимого диссертационного 
исследования содержание последнего проекта указанного закона, уже 
принятого Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении, 
нами изначально было заявлено о том, что количество содержащихся в нем 
положений, не достаточно проработанных с позиции их применения на 
практике и соответствия целям и задачам, поставленным при осуществлении 
административного надзора, в принципе не позволяет говорить о принятии 
закона не только во втором, но и в первом чтении [4, с. 31].  

При этом, в своей научной публикации нами был представлен подробный 
анализ указанных положений, имеющих не проработанный, и, зачастую, 
абсурдный характер. Тем не менее, практически в первоначальной редакции, 
закон был все-таки принят. Несмотря на вносимые в последующем изменения в 
закон, по сути своей, не направленных на устранение пробелов, он по-
прежнему содержит еще достаточно много пробельных положений, создающих 
достаточно существенные проблемы в деятельности не только сотрудников 
полиции территориальных органов МВД России, но и судей. Более того, путем 
внесения изменений в закон, их разработчики и законодатели, на наш взгляд, 
только увеличивают количество пробелов. Вполне очевидно, что ни 
разработчики вносимых проектов законов, ни, тем более, законодатели, не 
обладают достаточным уровнем компетенции в этой, достаточно 
специфической сфере охраняемых законом общественных отношений, не знают 
правоприменительной практики, судебной практики, результатов многолетних 
научных исследований ученых в этой области. В частности, это наглядно видно 
в части определения прав поднадзорных лиц и полномочий органов внутренних 
дел, осуществляющих административный надзор. В качестве доказательства 
сделанному выводу, приведем только отдельные конкретные примеры. 
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Одним из административных ограничений поднадзорным лицам, закон 
установил «запрещение выезда за установленные судом пределы территории». 
Данный запрет ранее был предусмотрен союзным законодательством об 
административном надзоре и успешно применялся при установлении 
административного надзора. Целью его назначения поднадзорному лицу 
выступала необходимость создания условий, исключающих его бесконтрольное 
поведение и возможность совершать преступления за пределами 
муниципальных образований. Пробел, допущенный в законе, заключается в 
том, что разработчики проекта Закона об административном надзоре, а 
впоследствии и законодатели, не учли преимущество существовавшего ранее 
порядка установления административного надзора начальником ИТУ и 
начальником ОВД, предоставив это право только суду с одновременным 
установлением судом административных ограничений поднадзорному. При 
этом ими, в отличие от разработчиков параллельно разрабатываемого 
Минюстом России проекта закона об ограничении свободы [2], не был учтен 
тот факт, что некоторые осужденные еще до совершения ими преступлений 
могут быть лицами, не имеющими постоянного места жительства и занятий 
(далее по тексту – БОМЖ). Более того, многие осужденные, даже имевшие до 
осуждения право на проживание на какой-либо площади, за время отбывания 
наказания могли его потерять по разным причинам. Анализируемое 
ограничение, изначально установленное Законом об административном 
надзоре, вместо своевременного устранения допущенного пробела, вновь 
внесенным изменением приняло более проблемный характер при внесении в 
закон словосочетания «по месту фактического нахождения» (в редакции 
Федерального закона от 28.05.2017 № 102-ФЗ). Согласно закону местом 
фактического нахождения считается избираемая лицом, освобожденным из 
мест лишения свободы и не имеющим места жительства или пребывания, 
территория внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, территория внутригородского района либо территория 
городского или сельского поселения.  

Как показала исследованная практика применения закона, осужденному 
при его освобождении по отбытию наказания с установленным судом 
административным надзором, одновременно с установлением 
административных ограничений, включающих «запрещение выезда за 
установленные судом пределы территории», администрация исправительного 
учреждения, вопреки ответа территориального органа МВД России о 
невозможности проживания лица по указанному им адресу, даже если он не 
вымышлен, зачастую, выдает направление следования к этому адресу, а то и, в 
то муниципальное образование, на территории которого лицо никогда не 
проживало, но где совершило преступление, за которое было осуждено. 
В результате перед сотрудниками полиции территориального органа 
МВД России, на чью территорию обслуживания прибыл поднадзорный, 
возникают вопросы, связанные с его бытовым и трудовым устройством, что не 
входит в их компетенцию и полномочия. В то же время, согласно вынесенному 
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судом постановлению об установлении административного надзора, они 
обязаны поставить лицо на учет в территориальном органе МВД России и 
контролировать исполнение им установленных судом административных 
ограничений. В реальном исполнении это выражается в конкретизации 
установления административного надзора по месту временного нахождения, а 
фактически, по месту вынужденного, образно выражаясь, найденного 
поднадзорным лицом «пристанища»: на чердаках, в подвалах, в тепловых 
центрах, в заброшенных строениях, гаражах, железнодорожных и 
автодорожных вокзалах и т.д.  

Следовательно, ни о какой социальной адаптации поднадзорного лица, 
освобожденного из мест лишения свободы и обладающего повышенной 
степенью криминогенной и рецидивной опасности говорить не приходится. 
Поднадзорное лицо, не имеющее места нормального проживания и источника 
существования, а также лишенное законом возможности и перспективы решить 
вопросы бытового и трудового устройства за пределами муниципального 
образования, вынуждено вновь идти на совершение преступления, как 
минимум, с целью обеспечить свое пропитание. В результате, создаваемые в 
настоящее время Законом об административном надзоре таким поднадзорным 
лицам БОМЖ, условия нахождения под административным надзором, в 
отличие от союзного законодательства, когда социальная адаптация лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, была возведена в ранг 
государственной политики, наоборот, способствуют вынужденному 
совершению ими рецидива преступлений.  

Приведем другой пример. Законом об административном надзоре 
определено право поднадзорного лица, обращаться в орган внутренних дел с 
заявлением о получении разрешения на краткосрочный выезд за установленные 
судом пределы территории в связи с исключительными личными 
обстоятельствами. Внимательное изучение всех перечисленных в законе 
«исключительных личных обстоятельств» показывает, что их значительная 
часть не является настолько исключительной и настолько краткосрочной. 
Анализируемая проблема заключается в том, что в эти периоды поднадзорное 
лицо вполне вероятно, причем на законных основаниях, может оказаться 
вообще вне всякого контроля со стороны территориальных органов 
МВД России, как по месту проживания или пребывания, по которому 
установлен административный надзор, так и по месту временного пребывания, 
что может явиться основным условием для совершения им преступлений. 
Причиной такой повсеместно возникающей ситуации является то 
обстоятельство, что территориальные органы МВД России по закону 
изначально имеют право подавать заявления в суд только о необходимости 
установления административного надзора и при этом рекомендовать суду 
административные ограничения применительно к конкретному адресу места 
проживания или пребывания. В то же время, в Законе об административном 
надзоре право территориальных органов МВД России на районном уровне на 
обращение в суд с заявлением об установлении или изменении поднадзорному 
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лицу установленных ранее административных ограничений, в связи с 
изменением им места жительства или пребывания, не закреплено.  

В результате, получив от органа внутренних дел разрешение на 
временное несоблюдение установленных судом административных 
ограничений по месту проживания или пребывания в связи с краткосрочным 
выездом, поднадзорное лицо, даже встав на учет в орган внутренних дел по 
месту краткосрочного пребывания, по закону вряд ли может нести какую-либо 
ответственность за несоблюдение любых изначально установленных судом 
административных ограничений, так как данные ограничения не 
конкретизированы судом по адресу места краткосрочного пребывания. Данное 
обстоятельство также является одним из основных условий бесконтрольного 
поведения и совершения поднадзорными лицами рецидива преступлений. 
Более того, совершенно очевидно, что территориальные органы МВД России на 
районном уровне, принимая положительное решение по разрешению указанных 
обращений поднадзорных лиц, тем самым, превышают свои полномочия, 
неосновательно возвышая свой статус над статусом суда, установившим эти 
административные ограничения. 

По нашему мнению, также совершенно лишена логического смысла 
установленная законом обязанность органа внутренних дел в письменной 
форме уведомлять потерпевшего и (или) его представителя о прекращении 
административного надзора в день прекращения административного надзора 
[1, п. 7 ч. 1 ст. 12]. Совершенно не объяснима ни с правовых, ни теоретических, 
ни, с практических, ни, наконец, с человеческих позиций мотивация 
разработчиков проекта закона и законодателей установленная законом данная 
обязанность, не соответствующая ни целям, ни задачам административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Реальное 
исполнение указанной обязанности создает достаточно серьезные трудности в 
работе сотрудников полиции, связанные с установлением по стране адресов 
проживания бывших когда-то потерпевших от противоправных действий 
поднадзорного лица. Более того, по нашему мнению, с определенной степени 
кощунственно, выглядит напоминание органа внутренних дел гражданам, в 
свое, пусть даже давнее, время перенесшим психологическую, а то и 
физическую боль, от противоправных действий в отношении себя или своих 
близких родственников со стороны бывшего поднадзорного лица. В нашей 
оценке, не иначе, как сомнительным популизмом ориентированным на 
западные стандарты соблюдения прав человека, (но не бывших потерпевших), 
такую законодательную инициативу, не отвечающую ни целям, ни задачам 
административного надзора, назвать невозможно. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ  

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
IMPROVING THE POLICE'S ACTIVITIES TO BRING MINORS TO 

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY IN THE INFORMATION SOCIETY 
 
Статистические данные свидетельствуют о росте количества 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними, а следовательно, о 
недостаточной эффективности, проводимой с ними профилактической 
работы. В статье представлен анализ некоторых проблем, возникающих в 
деятельности полиции по реализации административной ответственности 
несовершеннолетних в условиях информационного общества, предложены 
пути их преодоления.  

 
Statistical data indicate an increase in the number of offenses committed by 

minors, and, consequently, the lack of effectiveness of preventive work carried out 
with them. The article presents an analysis of some of the problems that arise in the 
activities of the police to implement the administrative responsibility of minors in the 
information society, and suggests ways to overcome them. 

 
В качестве основных нормативно-правовых актов, которые закрепляют за 

собой административную ответственность в отношении несовершеннолетних 
лиц, можно выделить Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации [1], Федеральный закон Российской Федерации от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» [2]. 

Административная ответственность несовершеннолетних является 
особым видом и составной частью той фундаментальной и системообразующей 
категории административного права, которая именуется административной 
ответственностью. Вследствие этого она имеет с административной 
ответственностью общие отличительные признаки. 

Несовершеннолетние более подвержены раздражением и стрессам. 
Духовно-нравственное со стояние не совершеннолетнего искажается из-за  
проникновения в его сред у норм  по ведения, не совместимых с традиционными 
ценностями общества, через  социальные сети и Интернет, средства массовой 
информации и по вседневное общение. Кроме того, на фоне комплексной 
реформы института семьи, про явления индивидуализма в общества, раз вития 
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его асоциальности в России прекращается большое количество браков, в 
результате чего возрастает количество детей в семьях, где недостаточно 
уделяется внимание воспитанию ребенка [3].  

Стоит вы делить основные особенности привлечения 
не совершеннолетних к ответственности, а именно: 

– несовершеннолетие – обстоятельство, которое смягчает 
административную ответственность; 

– дела рассматривают по месту жительства подростков, а не по месту 
совершения нарушения; 

– подростков нельзя арестовать, и они не платят штраф самостоятельно, 
если не имеют за работка; 

– родители должны участвовать при рассмотрении рас смотрении де ла; 
– задержанные нарушители, которым не исполнилось 18-ти лет, 

со держатся от дельно от взрослых.  
«Срочность» решения проблемы преступности среди 

несовершеннолетних проявляется в характере этой проблемы как будущей 
общественной опасности. Это связано с тем, что преступность морально 
уродует человека, а также подвергает молодых людей социальной деградации. 
Они являются будущими активными субъектами социального воспроизводства 
и резервами и гарантами национальной безопасности. Следует подчеркнуть, 
что актуальность поднятых вопросов была признана международным 
сообществом. 

Наиболее важными социальными задачами, стоящими перед 
современным российским обществом, являются: создание условий, 
позволяющих молодым людям иметь достойные жизненные перспективы; 
поиск и разработка способов снижения роста административных преступлений, 
совершаемых лицами моложе совершеннолетия. 

Вообще говоря, любое административное нарушение понимается как 
противоправное действие (бездействие) физического лица и определяется его 
административная ответственность. 

Административная ответственность играет превентивную роль в более 
серьезных преступлениях, за которые распространяются уголовные санкции. В 
этой связи вопрос о наказаниях за административные правонарушения, 
совершенные несовершеннолетними в соответствии с действующим 
законодательством, а также коллизии в самом законодательстве должны 
немедленно найти пути решения и устранения этих проблем, чтобы уменьшить 
количество административных правонарушений, основной частью которых 
являются подростки. 

Хотя административная ответственность несовершеннолетних относится 
к определенному виду юридической ответственности, действующее 
законодательство не содержит определения этого понятия.  

Однако в Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях содержатся положения, согласно которым определяются 
условия привлечения к административной ответственности за противоправные 
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и наказуемые действия (бездействие), предусмотренные в гл. 5-21 раздела 2 
КоАП РФ [1], и осуществляются физическими или юридическими лицами. 
Большинство юристов связывают понятие «административная 
ответственность» с юридической ответственностью, которая проявляется в 
административном наказании лиц, совершивших административные 
преступления, органами власти или должностными лицами, наделенными 
соответствующими полномочиями [2]. 

Следует отметить, что несвоевременная реакция на административные 
правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, часто приводит к 
рецидиву. Следовательно, сегодня существует множество мер по борьбе с 
незаконным поведением подростков. Административная ответственность 
является одной из мер. Сотрудники правоохранительных органов сталкиваются 
с определенными проблемами и особенностями при их реализации, которые 
препятствуют и влияют на эффективную работу в этой области [4]. 

Административные правонарушения – это действия, которые 
представляют настоящую или будущую угрозу для других. 

Однако административная ответственность несовершеннолетних имеет 
много специфических особенностей: 

‒ по сравнению со взрослыми преступниками административные 
санкции, применяемые к несовершеннолетним правонарушителям, означают, 
что количество и масштабы лишения или ограничения прав и свобод невелики; 

‒ административный арест не может рассматриваться как один из видов 
административного принуждения в отношении несовершеннолетних. 

Подавляющее большинство административных правонарушений 
караются штрафом, что нелогично, поскольку большинство 
несовершеннолетних не имеют источников дохода. Этот факт нарушает 
основополагающий принцип неизбежности наказания, поскольку такие 
административные принудительные меры не позволяют полностью признать 
опасность совершенного преступления. В связи с этим некоторые люди 
предполагают, что штрафы следует использовать в качестве наказания за 
совершение административных правонарушений и заменить их обязательными 
работами. 

Действующий Кодекс РФ об административных правонарушениях не 
предусматривает проведения психиатрических исследований 
несовершеннолетних правонарушителей. В этой связи рекомендуется, чтобы 
этот вопрос был передан компетентным медицинским учреждениям для 
проверки наличия у несовершеннолетних психических расстройств. 

Законное основание для достижения преступным субъектом возраста 
административной ответственности определяется исходя из завершения 
преступления в день его рождения, то есть с нуля часов. В соответствии со 
статьей 2.3 КоАП РФ несовершеннолетние могут привлекаться с 16 лет. Если 
хулиган моложе, ответственность за его «выходки» ложится на законных 
представителей: родителей, приемных родителей и опекунов [2]. 
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Следовательно, реализация и применение административной 
ответственности к лицам моложе совершеннолетия имеют множество 
особенностей, поэтому важно изучить этот вопрос. Следует подчеркнуть, что 
будущее развитие общества и страны зависит от молодого поколения, поэтому 
сегодня особое внимание уделяется противоправному поведению этой 
категории граждан. 

Для разрешения обозначенных проблем нами предлагаются следующие 
мероприятия: 

‒ усилить прокурорский надзор за применением мер обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях, связанных с 
ограничением конституционных прав граждан, в том числе на личную 
неприкосновенность [5]; 

‒ определить в КоАП РФ комплекс мер принудительно-воспитательного 
характера, которые будут направлены в первую очередь на исправление 
несовершеннолетних правонарушителей и предотвращение совершения ими 
новых административных правонарушений; 

‒ расширить круг субъектов административной ответственности за счет 
снижения возраста, по достижении которого наступает административная 
ответственность, до 14 лет за отдельные виды правонарушений, а именно за 
административные правонарушения, предусмотренные ст.ст. 7.17, 7.27, 20.1, 
20.3 КоАП РФ. 

Поэтому анализ действующего законодательства выявляет определенные 
противоречия. Реализация предложенных решений этих проблем значительно 
усилит правовую защиту правового воздействия несовершеннолетних 
правонарушителей в краткосрочной перспективе, что поможет снизить 
количество преступлений, совершаемых гражданами этой возрастной группы. 

Следует также подчеркнуть важность принятия мер по административной 
ответственности несовершеннолетних, поскольку молодое поколение является 
естественным резервом социального развития, а нарушение закона молодыми 
людьми показывает, что существует разрыв между юридическим и моральным 
воспитанием. Если государство не примет эффективных мер в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей, это может повысить уровень 
преступности среди несовершеннолетних правонарушителей. 
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К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

REVISITING THE EFFICIENCY OF THE USE OF ELECTRONIC 
DOCUMENT FLOW IN THE ACTIVITIES OF THE DISTRICT 

AUTHORIZED POLICE AT THE PRESENT STAG 
 
Статья посвящена анализу эффективности применения электронного 

документооборота в деятельности участковых уполномоченных полиции. 
Автор изучает области применения электронного документооборота, 
анализирует результативность и эргономику применения электронных 
технологий в деятельности участковых уполномоченных полиции. Автор 
заключает, что несмотря на положительные тенденции развития технологий 
и внедрения их в практическую деятельность, присутствует проблема, 
связанная с организационным порядком внедрения технологий и трудности с 
материально-техническим обеспечением подразделений. 

 
The article is devoted to the analysis of the effectiveness of the use of electronic 

document management in the activities of district police officers. The author studies 
the areas of application of electronic document management, analyzes the 
effectiveness and ergonomics of the use of electronic technologies in the activities of 
district police officers. The author concludes that despite the positive trends in the 
development of technologies and their implementation in practice, there is a problem 
associated with the organizational procedure for the introduction of technologies and 
difficulties with the logistics of departments. 

 
Записи, созданные в электронном виде, подвергли науку серьезному 

испытанию. Насколько действенны старые теории и методы? Некоторые даже 
считают, что электронные записи отличаются от традиционных записей, что 
привело к изменению парадигмы в науке и делопроизводстве. Исследования 
электронных записей в основном были сосредоточены на том, как определить 
проблемы, возникающие, когда записи становятся электронными, и были 
предприняты усилия для поиска возможных решений, хотя существуют 
некоторые рекомендации. 

Электронный документ – это записанная информация в любой форме или 
на любом носителе, созданная или полученная и поддерживаемая организацией 
или лицом при ведении бизнеса или ведении дел. При этом электронный 
документ должен иметь следующие критерии качества: 
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1) свидетельство: запись может служить свидетельством транзакций, 
процессов, решений и выполненных задач. Запись ведется для того, чтобы было 
доказательство того, что сотрудники полиции выполнили действия. 

2) аутентичность: аутентичность необходима, если электронные записи 
должны быть надежными и имелась возможность использовать их внутри 
организации с течением времени. 

3) подотчетность: в публичных организациях и государственных 
учреждениях подотчетность необходима, чтобы иметь возможность найти лицо 
или лиц, ответственных за свои действия. Также необходимо иметь 
возможность отслеживать решения, принимаемые внутри организации [2]. 

Электронный документооборот стал естественным элементом 
государственного управления, несмотря на существующие и выявленные 
проблемы управления такими записями. В данной статье мы хотим, в отличии 
от подхода других исследовательских работ в научном сообществе обратить 
внимание на преимуществам использования электронных документов. 

Поскольку полицию можно рассматривать как организацию, 
требовательную ко времени и требующую больших объемов знаний, поиск 
информации представляет жизненно важный интерес для работы с гражданами.  

Одним из важнейших источников информации являются 
информационные системы полиции. Цель электронного документооборота 
заключается в становлении основным источником соответствующей 
информации электронные ресурсы, а также сокращение бумажной работы.  

Так, в настоящий момент для деятельности подразделений органов 
внутренних дел внедряется ряд различных технологичных программ, 
направленных на упрощение внутреннего взаимодействия между 
подразделениями и быстрого получения информации по материалам проверки, 
уголовным делам и так далее. 

Актуальная потребность практических органов в информационном 
сопровождении своей деятельности, а также сокращение бумажного 
документооборота существенно способно сократить затраты время на 
выполнение документов бумажной отчетности и направить это время на другие 
аспекты работы сотрудников. 

Например, в ходе выполнения поручений от оперуполномоченных 
полиции или следователей в ходе сопровождения материалов проверки или 
уголовных дел, участковым уполномоченным полиции необходимо 
предоставлять характеризующий материал на лицо, нередко самостоятельно 
запрашивать информацию из психоневрологических и наркологических 
диспансеров, которые к тому же необходимо получать очно. Однако же если 
организовать электронный обмен информацией или связать базы данные 
органов внутренних дел с данными государственными учреждениями, то 
необходимость тратить время на посещение диспансеров отпадает, и 
участковый уполномоченный полиции может собрать характеризующий 
материал находясь на своем рабочем месте. 
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Положительным результатом организации электронного 
документооборота будет являться и возможность вести материалы по делам об 
административных правонарушениях в электронном формате, что позволит 
сократить, во-первых, объем бумажной работы, а во-вторых, отпадет 
потребность в хранении материалов в архивах и на рабочем месте. Вместо этого 
силами Министерства Внутренних Дел возможно создать единый сервер (или 
региональные сервера, соединенные в одну систему) для хранения всех 
результатов деятельности сотрудников, что позволит оперативно осуществлять 
работу, пользоваться быстрым поиском по ключевым словам. 

Для решения возможных проблем, связанных с утечкой персональных 
или конфиденциальных данных, а также служебной информации возможно 
внедрение, вместо режимных компьютеров, технологии блокчейн для 
обеспечения безопасности. Данная практика широко используется многими 
компаниями в Российской Федерации, специализирующихся на компьютерной 
безопасности, поэтому внедрить такую систему, учитывая возможности МВД 
России, на наш взгляд, не составит труда, однако позволит обеспечить должный 
уровень защиты информации. 

Существенной проблемой является материально-техническое 
обеспечение рабочих мест участковых уполномоченных полиции. Несмотря на 
очевидные успехи в данной работе в крупных городах Российской Федерации 
мы можем констатировать, что на периферии и в небольших городах 
применяются «слабые» технические устройства, работа за которых не ускоряет, 
а замедляет деятельность сотрудников.  

Возможная проблематика внедрения электронного документооборота 
видится в «размножении» различных учетов и дублирования имеющейся 
информации. Так, при работе по профилактике различных правонарушений и 
преступления МВД России имеет широкие полномочия по созданию 
собственных учетов. Например, был введен ведомственный учет людей, 
нарушивших общественный порядок при проведении митингов и массовых 
мероприятий. Проект нового приказа уже содержит требование к участковым о 
профилактической работе с ними. В системе средств обеспечения охраны 
общественного порядка (работает в МВД с 2016 г.) эти данные также будут 
отражены[3]. По наблюдениям общественных активистов, доступ к этой 
информации имеют не только правоохранительные органы – она передается в 
учебные заведения (школы и вузы) и по месту работы. Закон не ограничивает 
перечень подучетного населения, оставляя за правоохранителями право 
вводить новые категории учета. Пока они этим правом пользовались очень 
избирательно в силу того, что каждая новая категория увеличивала бумажную 
нагрузку. Теперь же переход на электронное сопровождение картотеки 
подучетных лиц как на основной формат теоретически позволяет вводить и 
обрабатывать новые категории учета с меньшими трудовыми и временными 
затратами[4].  

Таким образом, электронный документооборот в деятельности 
участковых уполномоченных полиции является положительным явлением в 
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органах внутренних дел, при условии грамотной организации, материально-
технического обеспечения, а также создания условий безопасности данных, 
хранящихся в электронных базах данных и исключения утечек данных по 
материалам, собранным сотрудником. В любом случае, цифровизация является 
неизбежной, поскольку на данный момент в киберпространство осуществляют 
переход не только частные лица и организации, но и государства, и 
единственно верным решением будет адаптация органов внутренних дел к 
современным реалиям и соответствие трендам мира. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА  

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОМАНИИ  
 

ADMINISTRATIVE MECHANISM OF THE STATE  
IN THE FIELD OF COUNTERING DRUG ADDICTION 

 
Статья посвящена административному механизму государства в сфере 

противодействия наркомании сотрудниками полиции. В современном 
российском обществе в последние десятилетия крайне активно формируется 
административный механизм государства в сфере противодействия 
наркомании сотрудниками полиции. Однако, ведущим аспектом процветания 
любого государства является состояние здоровья населения, учитывая 
актуальность выделенной проблемы, возникает необходимость реализации 
целостной профилактической системы. Необходимо изучение условий, 
способствующих для реализации административного механизма государства в 
сфере противодействия наркомании сотрудниками полиции. 

 
The article is devoted to the administrative mechanism of the state in the field 

of countering drug addiction by police officers. In modern Russian society, in recent 
decades, the administrative mechanism of the state in the field of countering drug 
addiction by police officers has been extremely actively forming. However, the 
leading aspect of the prosperity of any state is the state of health of the population, 
given the relevance of the identified problem, there is a need to implement a holistic 
preventive system. It is necessary to study the conditions conducive to the 
implementation of the administrative mechanism of the state in the field of countering 
drug addiction by police officers. 

 
Государство как организация публичной политической власти 

характеризуется наличием действующей организационной структуры 
(механизмом). В переводе с греческого слово «механизм» означает «машина», 
«орудие». Под административным механизмом понимается система 
государственных организаций, при помощи и посредством которых 
государство реализует свои задачи и функции, через правоохранительные 
органы. Административный механизм государства - одно из узловых понятий 
(категорий) учения о государстве. Наряду с функциями, формой государства, 
он представляет собой проявление сущности государства, его непосредственное 
материализованное существование. Это та реальная организационная сила, 
располагая которой государство властвует, без нее нет государства. 
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Характеристика административного механизма государства в сфере 
противодействия наркомании сотрудниками полиции предполагает 
рассмотрение его основных черт: 

Административный механизм государства включает в себя множество 
относительно самостоятельных звеньев (элементов) – государственные 
организации, например, полиции и другими правоохранительными органами. 
Их состав не является случайным, он производен от структуры и содержания 
функций государства. Элементы, образующие административный механизм 
государства, неоднородны, что позволяет разделить государственный механизм 
на две взаимосвязанные части: государственный аппарат и государственный 
сектор. Первый их них сосредоточивает в себе властный потенциал государства 
и состоит из государственных органов, чья деятельность строится на 
реализации предоставленной им власти. Государственный сектор образуют 
государственные предприятия и многочисленные государственные учреждения 
(научно-исследовательские институты, учебные заведения, которые также 
занимаются профилактикой наркомании). 

В отличие от государственных органов они не обладают свойством 
властности по отношению к гражданам либо другим структурам. 

Административный механизм государства при множественности 
составных элементов представляет собой единое образование. Данная черта 
заключается в целостности и согласованности внутренней организации, 
общности принципов построения и единстве целей деятельности. Целостность 
государственного административного механизма обусловливает его особое 
качество, которым не обладает ни один из составляющих его элементов в 
отдельности, В.И. Жуковский, Н.В. Довголюк, указывают, что «потенциальную 
возможность полного выражения государственной власти в 
обществе» [1, с. 72]. Только административный механизм государства в своем 
единстве обладает достаточными средствами и возможностями для реализации 
функций государства без каких-либо изъятий в сфере противодействия 
наркомании сотрудниками полиции. 

Административный механизм государства концентрирует в себе мощь 
государственной власти в лице правоохранительных органов. Он является, 
наделенной государственно-властными полномочиями в сфере 
противодействия наркомании, осуществление которых предполагает: 
а) издание правовых актов; б) обеспечение реализации установленных этими 
актами правил поведения путем использования мер воспитания сотрудниками 
полиции, убеждения и поощрения; применения принудительной силы 
сотрудниками полиции; принятия мер по материальному оснащению. 

Государственный административный механизм обладает 
многопрофильностью, что предопределяется сложностью и разноплановостью 
общественных отношений, подлежащих государственному преобразующему 
воздействию. Многопрофильность административного механизма государства 
наглядно прослеживается в разветвленности его структуры, разнообразии видов 
государственных организаций, наделенных соответствующим объемом 
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компетенции в той или иной в сфере противодействия наркомании 
сотрудниками полиции. 

Должностной чертой современного государственного административного 
механизма является его созидательность. Если рассматривать государство как 
инструмент (средство) достижения общественного блага, то его механизм в 
конечном счете предстает не охранительной властной структурой в лице 
полиции, защищающей чьи-то обособленные интересы, а аппаратом, 
состоящим на службе у общества, подчиняющим свою деятельность его целям, 
благодаря чему последняя обретает созидательное содержание. 

Государственному административному механизму внутренне присуще 
управление. Его деятельность, направленная на обеспечение условий, 
необходимых для осуществления и развития современного общества, 
постоянно нуждается в организованности, согласованности, упорядочении. 
Поэтому внутри административного механизма государства в лице полиции, 
данный процесс управления непрерывен и сводится к прогнозированию, 
планированию, организации (как деятельности), регулированию, контролю и 
надзору за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Особое внимание нужно обратить на характеристику понятия и видов 
государственных органов. 

Орган государства – структурно выраженная часть государственного 
административного механизма (аппарата), законодательно наделенная 
государственно-властными полномочиями, необходимыми для выполнения 
возложенных на нее задач и функций в сфере противодействия наркомании и 
составляют правовую основу для полиции в сфере противодействия 
наркомании. 

Признаки государственного органа: а) это политическое образование, 
структурно обособленная часть государственного административного 
механизма (аппарата); б) наличие государственно-властных полномочий 
соответственно компетенции и организационной структуре; в) участие в 
реализации задач и функций государства в сфере противодействия наркомании; 
г) применение присущих для полиции организационно-правовых форм и 
методов деятельности в сфере противодействия наркомании. 

Органы государства классифицируются по различным основаниям.  
В зависимости от назначения в системе государственного административного 
механизма они делятся на следующие виды: 

- законодательные органы (прежде всего парламенты), чье 
предназначение сводится к законотворчеству, в чем они обладают 
исключительными полномочиями и принимают федеральные законы, которые 
составляют правовую основу, для сотрудников полиции в сфере 
противодействия наркомании; 

- исполнительные органы (правительства, министерства и др.), 
призванные организовывать исполнение законодательных решений в сфере 
противодействия наркомании, обеспечивать их реализацию, для чего они 
располагают распорядительными полномочиями; 
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- судебные органы, осуществляющие правосудие посредством 
административного и уголовного судопроизводства в сфере противодействия 
наркомании; 

- контрольно-надзорные органы (органы прокуратуры), назначение 
которых состоит в осуществлении надзора за исполнением законов, 
действующих на территории страны, законодательными, исполнительными, 
судебными органами. 

Следующий критерий классификации государственных органов - 
характер их компетенции в сфере противодействия наркомании. С учетом его 
органы государства подразделяются на органы специальной и органы общей 
компетенции. Деятельность первых профилирована, производится в 
относительно узкой сфере общественной жизни (например, МВД России), 
вторые рассматривают и решают на своем уровне вопросы общего свойства, 
проводят единую экономическую, политическую, социальную политику в 
масштабах страны, отдельных регионов (правительства, администрации краев, 
областей). 

Возможна классификация государственных органов по порядку (способу) 
их формирования: а) выборные (парламенты, законодательные собрания в краях, 
областях); б) назначаемые (правительства, отраслевые министерства и др.). 

Для обеспечения необходимого административно-правового режима 
страны в государственном механизме создаются правоохранительные органы, 
которые осуществляют борьбу с незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ. К ним относятся суды, органы прокуратуры, органы 
министерства юстиции, таможенные органы, органы внутренних дел и 
обеспечения государственной безопасности в сфере противодействия 
наркомании. Чмырёв С.Н. и Шумакова Е.В. указывают, что их деятельность 
направлена на обеспечение законности и правопорядка, защиту прав и 
интересов граждан, предупреждение и пресечение правонарушений и 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ [2, с. 129]. 

При классификации государственных органов немаловажно учесть еще 
одно обстоятельство. В федеративном государстве на системе органов 
государства сказывается специфика государственного устройства. В нем 
принято выделять федеральные органы, ведающие вопросами на уровне 
страны, и органы субъектов федерации. 

В рамках рассматриваемой темы важным представляется вопрос о 
принципах организации и деятельности государственного административного 
механизма в сфере противодействия наркомании. Под ними понимаются 
научно выверенные основополагающие правила (руководящие идеи), 
отражающие порядок проявления объективных закономерностей построения и 
функционирования системы государственных организаций. Необходимо 
выделить и уяснить содержание данных принципов. С учетом современных 
представлений о государственности к их числу относят: 
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1. Научность в сфере противодействия наркомании сотрудниками 
полиции. Требует познания объективных законов и приведения 
административного механизма государства в строгое соответствие им, 
например, «Профилактика наркомании в подростковой среде сотрудниками 
полиции». 

2. Демократизм в сфере противодействия наркомании. Предусматривает 
широкое привлечение народных масс к процессам формирования и 
функционирования государственного механизма, осуществлению контроля за 
его деятельностью и противодействие контркультуре наркотизма в России 
сотрудниками полиции. 

3. Законность полиции в сфере противодействия наркомании. 
Характеризует государственный механизм с точки зрения соответствия его 
правотворческих и правореализационных усилий требованиям законов и 
подзаконных актов, исключает из государственной практики неправомерность. 

4. Гласность в сфере противодействия наркомании сотрудниками 
полиции. Предполагает открытость функционирования полиции, полное и 
своевременное информирование населения о реальном положении дел в 
государственной практике, свободное их обсуждение. В борьбе с наркоманией 
задействованы различные ведомства, но четко структуры и взаимодействии в 
них нет. Принятые за последние годы постановления, программы и проекты по 
борьбе с наркоманией, изменения в Уголовном кодексе, нередко противоречат 
друг другу. 

5. Профессионализм сотрудников полиции в сфере противодействия 
наркомании. Означает наличие глубоких специальных знаний, навыков, 
богатого практического опыта у сотрудников полиции в сфере противодействия 
наркомании. Одной из причин подобной ситуации является низкий уровень 
профессионализма сотрудников правоохранительных органов в сфере 
противодействия наркомании. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

ADMINISTRATIVE AND LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL 
PROPERTY OBJECTS IN THE INTERNET 

 
Исследуются вопросы, а также рассматриваются проблемы, 

касающиеся административно-правовой защиты объектов интеллектуальной 
собственности в сети Интернет. 

 
Issues, as well as problems, related to the administrative and legal protection 

of intellectual property objects on the Internet are explored. 
 
Информационно-телекоммуникационные сети являются одной из 

основных сфер использования результатов интеллектуальной деятельности. 
Соответственно эта сфера становится и областью массового нарушения прав на 
объекты интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность является одним из важнейших правовых 
институтов, поскольку представляет ценность не только непосредственно для 
ее создателя, но и для общества в целом. В то же время разработки в области 
интеллектуальной собственности в последние годы способствуют 
возникновению ряда проблем, связанных с масштабами использования данной 
собственности и распространением количества проступков в этом секторе. В 
связи с этим государство обеспечивает правовое регулирование и защиту 
объектов рассматриваемой собственности. 

Фундаментом регулирования сферы интеллектуальной собственности 
являются нормы ГК РФ, а защиты – нормы КоАП РФ. 

Статья 1225 ГК РФ объекты интеллектуальной собственности делит на 
несколько групп: объекты авторского права и смежных прав, объекты 
патентного права и средства индивидуализации. Защищенные законом 
авторские и смежные права составляют одно из важнейших подразделений 
прав интеллектуальной собственности. Согласно статистике [1], именно в этой 
сфере права совершается большое количество противоправных посягательств, 
связанных с незаконным использованием результатов интеллектуальной 
собственности. 

Юридическое определение терминов «авторское право» и «смежные 
права» дано в 70 и 71 главах ГК РФ. Согласно 1255 статье кодекса авторское 
право признается интеллектуальным правом на произведения науки, 
литературы и искусства. На основании ст. 1303 ГК РФ смежными правами 
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признаются интеллектуальные права на результаты деятельности по 
исполнению вокальных произведений, фонограммы, сообщения в прямом 
эфире (по радио- и телевидению), контент из баз данных, а также произведения 
науки, литературы и искусства, впервые обнародованные после их перехода в 
общественное достояние. Смежные права неразрывно взаимосвязаны с 
авторскими правами, что и обусловило их название. 

Лицо, исполняющее произведение, имеет смежные права на результат 
своей творческой деятельности (исполнение); организация, создавшая запись 
этого исполнения, имеет смежные права на созданную фонограмму; 
телерадиовещательная организация имеет смежные права на результаты такого 
вещания [2]. 

К охраняемым результатам интеллектуальной деятельности в сети 
Интернет относятся сайт и Интернет-вещание, а также сложные объекты 
интеллектуальной собственности ‒ мультимедийные продукты.  

К охраняемым результатам интеллектуальной деятельности и средствам 
индивидуализации, используемым в сети Интернет, относятся произведения 
литературы, науки и искусства и иные произведения, программы для ЭВМ, 
базы данных, исполнения, фонограммы, вещание, изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии 
интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), фирменные 
наименования, товарные знаки, наименования места происхождения товаров, 
коммерческие обозначения, а также сложные объекты интеллектуальной 
собственности: аудиовизуальные произведения, мультимедийные продукты, 
театрально-зрелищные представления. 

 Большое количество нарушений, совершаемых в сфере информационно-
телекоммуникационных сетей, вызвано как легкостью копирования в цифровой 
форме, так и масштабами использования в таких сетях, но не в последнюю 
очередь и распространением тезиса о принципиальной несовместимости таких 
глобальных информационно-телекоммуникационных сетей, как Интернет, со 
сложившимся правовым регулированием интеллектуальной собственности [3]. 

 Наиболее распространенными нарушениями являются противоправные 
посягательства на использование и реализацию контрафактных экземпляров 
произведений и фонограмм. Возрастающую угрозу для обладателей авторских 
прав представляет нелегальное распространение произведений и звуковых 
файлов в телекоммуникационных сетях. Именно поэтому, административные 
способы защиты сегодня приобретают все большую актуальность.  

Статья 7.12 КоАП РФ устанавливает административную ответственность 
за нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав. 

Проанализируем состав противоправного деяния, указанного в ч. 1 
ст. 7.12 КоАП РФ. Стоит отметить, что его состав формальный, так как 
нарушение права считается оконченным с момента начала действий, указанных 
в диспозиции статьи. 
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Объект рассматриваемого правонарушения – это общественные 
отношения, связанные с созданием и использованием произведений науки, 
литературы и искусства, фонограмм, компьютерных программ и так далее [4]. 

Данная норма бланкетная, так как отсылает нас к законодательству 
Российской Федерации об авторском праве и смежных правах. Предметом 
данного противоправного посягательства является контрафактная продукция 
(товар). 

С.А. Судариков [5], контрафактный товар рассматривает как продукцию, 
которая изготовлена без согласия на это правообладателя. Поэтому, как 
отмечает автор, контрафакт – это товар, который является аналогом уже 
существующего товара, и который производится с нарушением авторских прав. 
Качество товара в данном случае не имеет значение. Иногда бывает так, что 
аналог гораздо лучше оригинала. Определяющим фактором признания 
продукции контрафактной является нарушение интеллектуальных прав.  

Определение контрафактной продукции уточняет ст. 1515 ГК РФ [6]. 
Согласно позиции законодателя, контрафактная продукция – это 
непосредственно товар или его упаковка, на которую незаконно нанесен 
товарный знак или знак, сходный по внешним признакам с уже существующим 
товарным знаком. 

Контрафактную продукцию можно подразделить на несколько типов: 
противозаконное использование торговой марки, знака, названия, бренда 
(например, продукция со сходным названием, с заменой букв на этикетке, 
адреса и так далее); присвоение логотипа фирмы в неизменном виде; 
использование компьютерного обеспечения, разных программ, софтов и иных 
разработок без разрешения собственника и так далее. 

Распространенным видом контрафакта является «пиратская» продукция 
(диски с записями известных исполнителей, книги, произведения искусства), 
продажа которой осуществляется через различные торговые площадки в 
сети Интернет. 

Основной признак контрафактной продукции – это отсутствие у 
производителя или продавца разрешения от обладателя интеллектуальной 
собственности на производство или продажу товаров объектов авторского 
права (производство и продажа DVD дисков, плакатов и т.д.). 

Объективная сторона административного противоправного 
посягательства, предусмотренного ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, представлена в виде 
совершения субъектами правонарушения действий, которые заключаются в 
нарушении авторских и смежных прав при ввозе, продаже, сдаче в прокат или 
ином незаконном использовании фонограммы или произведения, если они 
являются контрафактными, либо на них указана ложная информация об их 
изготовителях, а также иное нарушение авторских и смежных прав.  

Субъективной стороной противоправного деяния является вина в виде 
прямого умысла. Необходимый элемент субъективной стороны – это цель в 
виде извлечения прибыли. В том случае, если нарушитель закона не получал 
прибыль от неправомерного использования материалов авторских и смежных 
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прав, то и административного правонарушения не будет. Безвозмездная раздача 
материалов авторских и смежных прав не квалифицируется как 
административное правонарушение. 

Субъект рассматриваемого административного противоправного деяния 
носит общий характер, то есть административной ответственности подлежат 
лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста на момент совершения 
проступка. 

Наказание за административные противоправные деяния в области 
нарушения прав интеллектуальной собственности носит двойной характер 
(основное наказание в виде штрафа и дополнительное ‒ в виде конфискации). 
При этом изымаются фальшивые копии произведений и фонограмм, а также 
материалы и оборудование, использованные для их воспроизведения, и другие 
средства фальсификации. 

Так, например, Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 
15.10.2014 по делу № A28-152/2014 удовлетворил требования истца и привлек 
виновного за нарушение авторских прав к ответственности по ч. 1 ст. 7.12 
КоАП РФ.  

Согласно материалам дела, при проведении проверки на предмет 
использования в деятельности ответчика программного обеспечения, не 
соответствующего признакам лицензионной продукции, у ответчика были 
изъяты системные блоки персональных компьютеров, на жестких дисках 
которых были установлены нелицензионные работоспособные программные 
продукты истца [7]. 

Таким образом, затруднения в защите интеллектуальных прав возникают 
за счет широкого использования цифровых технологий для размещения, 
распространения и использования продуктов интеллектуального творчества. 

В этой связи актуальность приобретает следующая задача государства в 
защите авторских и смежных прав – это совершенствование судебной системы 
за счет усиления специализации судей в сфере защиты интеллектуальных прав. 
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Автомобильный транспорт значительно изменил жизнедеятельность 

человечества, но наряду с удобством его использования возникают проблемы, 
связанные с нарушениями правил эксплуатации транспортных средств и 
дорожного движения. Задача представителей государственной власти в этом 
направлении максимально эффективно противодействовать незаконным 
действиям, противоречащим безопасности. В статье рассматриваются 
существующие проблемы информационно аналитической деятельности 
сотрудников ГИБДД и пути их решения. 

 
Automobile transport has significantly changed the life of mankind, but along 

with the convenience of its use, problems arise associated with violations of the rules 
for operating vehicles and road traffic. The task of representatives of state authorities 
in this direction is to counteract as effectively as possible illegal actions that run 
counter to security. The article deals with the existing problems of information and 
analytical activities of traffic police officers and ways to solve them. 

 
Современный уровень научно-технических возможностей ставит перед 

человечеством различные задачи по функционированию жизнедеятельности 
общества. Проявляя гибкость в быстро изменяющейся динамике всех 
существующих процессов взаимоотношении людей, мы развиваемся, облегчаем 
себе жизнь и автомобильный транспорт занял в ней ключевое значение, т.к. 
является средством передвижения, перевозки, работы и статуса. Но не каждый 
способен позволить себе дорогой автомобиль. В некоторых случаях люди 
прибегают к различного рода уловкам. Подделывают номер кузова, документы 
и т. п. Существуют подпольные организации, которые оказывают такие услуги 
на высоком техническом уровне, не хуже заводского. Выявить подделку номера 
кузова и документов на автомобиль без специальных технических средств 
весьма трудная задача. Понимая это, при сверке агрегатов, сотрудники ГИБДД 
используют различное оборудование, такие как устройства для измерения 
толщины лакокрасочного покрытия, средства увеличения, для просмотра 
ключевых символов документов определяющих их подлинность и т. п.  
В некоторых случаях приходится вскрывать конструктивные стыки листов 
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кузова для обнаружения изменений в виде сварочных швов непредусмотренных 
заводом изготовителем. 

Борьба в этом направлении эффективна при регистрации автомобиля, но 
рассматриваемые незаконные действия могут быть осуществлены уже после 
постановки автомобиля на учет. Дальнейший контакт недобросовестного 
водителя с представителями государственной власти, если машина не вызывала 
подозрений, возможен только с сотрудниками ДПС во время эксплуатации 
транспортного средства.  

Практика показывает, что алгоритм проверки автомобиля инспектором 
ДПС сводится к сверке соответствия транспортного средства с базой данных по 
государственному регистрационному знаку. Сверяется марка, модель и иногда 
год. Если возникли сомнения у должностного лица в подлинности документов 
на автомобиль или имеются признаки видоизменения номерных агрегатов, то 
дополнительно, инспектор ДПС может проверить соответствие цвета, 
категорию, дату выдачи паспорта транспортного средства (ПТС) и т. п.  
Не всегда такой способ приносит желаемые результаты. Профессионализм 
подделки номеров конструктивных элементов автомобиля и документов в 
современном мире довольно высок. 

Существовавшие проблемы выявления признаков подделки 
водительского удостоверения для инспекторов ДПС в РФ на данный момент 
уже успешно решаются. Недобросовестное лицо может присвоить себе чужие 
данные и подделать документ, но в федеральной информационной системе 
ГИБДД-М (ФИС ГИБДД-М) у него не получится поменять фотографию 
человека, которому принадлежит это водительское удостоверение [1]. Для 
личного доступа ко всем данным водителя, а соответственно и фотографии, в 
техническое оснащение патрульного экипажа ДПС стали добавлять 
планшетные компьютеры с защищенной связью для соединения с базой 
данных [2]. При проверке у инспектора появилась возможность лично сверить 
лицо водителя с фотографией. Данное нововведение уже имеет положительный 
опыт и были нейтрализованы слабые места идентификации водительского 
удостоверения. 

С установлением принадлежности автомобилей для инспекторов ДПС 
имеется информационный провал. Одна и та же модель транспортных средств, 
одного и того же года, и цвета практически неразличимы для невооруженного 
взгляда. Тем более, сотрудники ДПС не проходят специальную подготовку по 
их изучению. Разбираться в конструктивных тонкостях автомобиля приходится 
уже на практике, при выполнении своих служебных обязанностей. 

В базе данных ФИС ГИБДД-М нет фотографий автомобилей по примеру 
водительского удостоверения, что делает их идентификацию не полной. 
Возможно это связано с тенденциями преобразования транспортного средства 
(тюнинге) для придачи желаемого облика конструктивным элементам 
(покраска, установка дополнительных противотуманных фар, релингов, снятие 
и установка дуг, замена дисков колес и т. п.), и, соответственно, фотография 
теряет актуальность. Но это не так! Каждый автомобиль, пусть даже 
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выпущенные в одно время, одной марки и модели, на вторичном рынке 
приобретает индивидуальную, отличительную внешность. Отверстия на 
удерживающих поверхностях от снятых элементов декора автомобиля, 
наклейки на лобовом стекле оставленные предыдущими владельцами, 
трещины, вмятины и т. п., для инспектора ДПС могут быть ориентиром при 
сверке и установке принадлежности конкретного государственного 
регистрационного знака к конкретному автомобилю.  

Фотографии оригинала автомобиля важны и для удобства их 
использования они должны находиться в базе данных ФИС ГИБДД-М, а чем 
больше будет ракурсов, тем точнее инспектор ДТП идентифицирует 
транспортное средство. Это решит вопрос и с подделкой документов на 
автомобиль. Если появится возможность точного установления 
принадлежности автомобиля, то документы подделывать будет уже не 
актуально. 

Проблемы с контролем автомобильных потоков в Российской Федерации 
решаются вполне эффективно. На базе единой информационно-
телекоммуникационной системы (ЕИТКС) МВД РФ успешно функционирует 
система информационно аналитического обеспечения деятельности полиции 
(ИСОД), благодаря чему появилась возможность хранить полную информацию 
не только об автомобиле, но и о его владельце. Возможности интеграции ИСОД 
позволяют по государственному регистрационному знаку получить все 
необходимые данные с использованием программного комплекса, максимально 
исключая при этом участие человека.  

Автоматизация процесса распознавания государственного 
регистрационного знака и сопутствующее установление принадлежности 
автомобиля является важным компонентом обеспечения безопасности 
дорожного движения для привлечения водителя к ответственности и 
проведения оперативно розыскных мероприятий [3]. С использованием 
программно-аппаратных комплексов в области дорожного движения 
значительно увеличилось количество анализируемых автомобилей и, 
соответственно, повысился за ними контроль. Понимая это, водители 
становятся дисциплинированнее.  

Современные возможности программно-аппаратных комплексов в 
области распознавания по биометрическим данным удивляют своей 
производительностью и точностью. В основном эта работа плотно ведется с 
пешеходами, а для идентификации автомобиля достаточно государственного 
регистрационного знака [4]. Но как было выше сказано, для транспортного 
потока тоже нужен программный анализ конструктивных элементов кузова 
автомобиля.  

Как только автомобиль становится собственностью индивида он 
приобретает индивидуальные особенности, которые современные программно-
аппаратные комплексы способны считывать и запоминать. Использование 
технологии биометрического анализа людей применительно к конструкции 
автомобиля поможет идентифицировать по ним транспортное средство и 
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сравнить его принадлежность к используемому государственному 
регистрационному знаку.  

Возможности по восприятию и обработке информации у каждого 
человека разные, они ограничены психофизическим состоянием индивида. 
Должностные лица из года в год модернизируют свои индивидуальные 
качества различными устройствами и приспособлениями. Эта практика 
совершенствования в некоторых областях контроля безопасности дорожного 
движения позволила доверить мониторинг за улично-дорожной сетью 
программно-аппаратным комплексам. Участие человека при этом 
минимальное. Технологии распознавания объекта уже есть [4]. Для решения 
обозначенных в статье проблем необходим алгоритм идентификации 
конструктивных элементов автомобиля по контрольным точкам, переменным, 
которые так любят под себя изменять водители. Если программа сможет сама 
определять несоответствие конкретного кузова к государственному 
регистрационному знаку, установленному на нем, то производительность 
ГИБДД в этой области значительно возрастет. 
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REVISITING THE APPLICATION OF INFORMATION  

AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES  
OF THE POLICE 

 
В настоящей статье проведен анализ информационных технологий, 

действующих в настоящее время в деятельности ОВД, как приоритетного 
направления в формировании структуры МВД России. Новые технические 
достижения и изменения социально-экономической сферы обуславливают 
актуальность темы данного исследования, так как в условиях модернизации 
российского образования изменились взгляды на его цели, содержание. 
Информационные технологии, применяемые системой МВД России, имеют два 
направления, выполнение довольно стандартных традиционных функций 
автоматизации рутинных операций, таких как задачи учета, экономические 
расчеты, поиск информации, контроль распределения ресурсов, 
документооборот и др. С дугой стороны, информационные технологии 
характеризуются решением многих специализированных задач, которые 
требуют нестандартного подхода, в области системы управления ОВД, при 
принятии оптимальных решений, планировании задач и прогнозировании. 
Решение задач подобного рода рассматривается в данной статье.  

 
This article analyzes the information technologies currently operating in the 

activities of the Department of Internal Affairs as a priority direction in the formation 
of the structure of the Ministry of Internal Affairs of Russia. New technical 
achievements and changes in the socio-economic sphere determine the relevance of 
the topic of this study, since in the conditions of modernization of Russian education, 
views on its goals and content have changed. The information technologies used by 
the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia have two directions, the 
implementation of fairly standard traditional automation functions of routine 
operations, such as accounting tasks, economic calculations, information retrieval, 
resource allocation control, document management, etc. On the other hand, 
information technologies are characterized by the solution of many specialized tasks 
that require a non-standard approach in the field of the ATS management system, 
when making optimal decisions, planning tasks and forecasting. The solution of 
problems of this kind is considered in this article. 

 
В период развития системы правоохранительных органов Российской 

Федерации возлагается немалое количество новых задач, связанных с 
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организацией информационно-аналитического обеспечения, внедрением и 
эксплуатацией на практике прогрессивных информационных систем, что 
обусловлено развитием тенденций научно-технического прогресса. 

Стремительное развитие научно-технического прогресса способствует 
созданию новых качественных информационных систем, внедрению новых 
инструментов коммуникаций, предоставляющих уникальные возможности для 
совершенствования деятельности ОВД. Как свидетельствует практика борьбы с 
преступной деятельностью, в современных условиях невозможно успешно 
проводить следственные и оперативно-розыскные мероприятия без 
соответствующей эффективной информационной поддержки. 

Последние несколько лет деятельность ОВД характеризуется этапами 
внедрения, развития и эксплуатации информационных технологий, что в целом 
связано с развитием и реформированием системы МВД России. Необходимо 
отметить, что информационные технологии, применяемые системой МВД 
России, имеют два направления. То есть, в первую очередь, это выполнение 
довольно стандартных традиционных функций автоматизации рутинных 
операций, таких как задачи учета, экономические расчеты, поиск информации, 
контроль распределения ресурсов, документооборот и др. 

С дугой стороны, информационные технологии характеризуются 
решением многих специализированных задач, которые требуют нестандартного 
подхода, как, к примеру, в области системы управления ОВД, при принятии 
оптимальных решений, планировании задач и прогнозировании. Решение задач 
подобного рода возможно только при системном подходе посредством методов 
математического моделирования в рамках применения единой современной 
системы.  

Таким образом, информационно-аналитическое обеспечение ОВД 
представляет собой специальную систему совокупности множества процессов, 
содержащих в себе информационно-аналитическое обеспечение отдельных 
направлений деятельности ОВД в целях реализации различного рода задач 
правоохранительных органов [1].  

Возможность применения информационных технологий в системе ОВД 
обеспечивает совершенствование процессов управления для благоприятного 
экономического и социального эффекта.  

Для решения многих нестандартных задач и повышения уровня 
эффективности информатизации деятельности ОВД несколько лет назад были 
успешно проведены мероприятия, посвященные формированию единой 
системы ИСОД МВД России, созданной на совершенно новом научно-
технологическом уровне [2]. Следовательно, функционирование ведущих 
информационных систем, необходимых в деятельности ОВД, реализуется на 
единой инновационной технологической платформе.  

Главное предназначение ИСОД МВД России можно представить, как 
эффективное формирования единой информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, представляющую собой специальную сферу для объединения 
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ключевых информационных систем МВД, а также обеспечение доступа к этим 
системам, и их защита от отказов [3].  

Создание и внедрение информационной технологии ИСОД в 
деятельность ОВД проходило в несколько этапов. 

Первый этап характеризовался становлением единой информационно-
телекоммуникационной системы органов внутренних дел (ЕИТКС ОВД), 
которая обеспечивала доступ сотрудников правоохранительных органов к 
совокупности различного вида услуг, специализированных федеральных 
информационных систем. На тот период времени технология ЕИТКС успешно 
взаимодействовала с другими системами органов государственной власти, 
однако развитие информационных технологий не стояло на месте.  

Второй этап проходил в 2012-2014 гг. и характеризуется созданием 
системы ИСОД МВД России в целях дальнейшего продолжения проекта 
технологии ЕИТКС.  

Формируемая система ИСОД состояла из множества прикладных 
сервисов обеспечения, как повседневной, так и оперативно-служебной 
деятельности ОВД. Данная технология имела основное назначение – 
повышение эффективности информационно-аналитического обеспечения [4]. 

Последний этап информатизации ОВД длится с 2017 г. по настоящее 
время и связан с активной эксплуатацией ИСОД, как при работе в органах 
внутренних дел, так и при дистанционном обучении. 

Так, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», 
вступившем в силу 1 сентября 2013 года, появилась специальная статья, 
детально регламентирующая понятия «электронное обучение» и 
«дистанционные образовательные технологии». В частности, в пункте 1 
статьи 16 этого закона впервые сформулировано, что «под электронным 
обучением понимается организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах, данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников».  

Примером может служить 2020 год, когда в условиях угрозы 
распространения коронавирусной инфекции большинство учебных заведений 
по рекомендации Министерства науки и высшего образования РФ приняли 
решение о переходе на дистанционное обучение. В связи с этим все очные 
лекционные, практические и семинарские занятия были перенесены в онлайн-
среду. Преподаватели были вынуждены организовывать учебный процесс 
посредством дистанционных технологий обучения на основе различных 
способов доставки электронного контента и доступных инструментов 
коммуникации обучающихся и преподавателей. Для организации 
дистанционного обучения в комплектующий орган направлялся запрос о 
предоставлении данных категории обучающихся и срока обучения. 
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Запрашивались следующие сведения: данные сотрудника, направляемого на 
обучение (специальное звание, фамилия, имя, отчество, личный номер, 
должность, подразделение ОВД, контактные телефоны, уровень образования, 
адрес электронной почты СЭП ИСОД и данные сотрудника, ответственного за 
обучение). На основании содержащихся в заявке данных преподаватель-
методист присваивал каждому слушателю логин и пароль, обеспечивающий 
беспрепятственный вход в систему дистанционного обучения для изучения 
учебной программы. До начала обучения на электронную почту СЭП ИСОД 
комплектующего территориального органа внутренних дел обучающая сторона 
направляет информационное письмо в котором указывается должностная 
категория обучающихся, срок обучения, системные требования к рабочему 
месту, контактные данные (фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона 
сотрудника, в должностные обязанности которого входит организация 
обучения с применением СДОТ). Оказание учебно-методической помощи 
обучающимся, осуществляется посредством индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционным способом. Освоение образовательной программы 
завершается итоговой аттестацией в формах, определенных образовательной 
программой. При исключительно дистанционном обучении итоговая 
аттестация проводится удаленно на местах службы, при частичном 
использование СДОТ итоговая аттестация проводится на базе образовательного 
учреждения. 

Таким образом, в настоящее время дистанционное обучение является 
абсолютно равноправной формой обучения по отношению к традиционным и 
применение технологии ИСОД на основании ее преимуществ и актуальных 
прогрессивных научно-технических решений обеспечит возможность ее 
совершенствования в деятельности полиции.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ  

УЧАСТКОВЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОЛИЦИИ  
СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

 
ORGANIZATION OF PREVENTION OF FAMILY AND DOMESTIC 

OFFENSES BY A DISTRICT COMMISSIONER OF THE POLICE 
 
В данной статье рассматриваются особенности проведения 

участковыми уполномоченными полиции профилактики семейно-бытовых 
правонарушений. 

 
This article discusses the features of the prevention of family and domestic 

offenses by local police commissioners. 
 
Конституция Российской Федерации [1] гарантирует государственную 

поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства (ст. 7, 38). 
Проводимая в соответствии с конституционными нормами социальная и 
семейная политика государства основывается на том, что семья выступает 
фундаментальной ценностью современного российского общества и исходит из 
необходимости ее укрепления и формирования семейных отношений на 
чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности. 

Несмотря на осуществляемые государством меры по укреплению 
ценностей семейных отношений, современные реалии свидетельствуют о 
фактах повсеместной распространенности в России различных правонарушений 
в семейно-бытовой сфере. Количество ежегодно регистрируемых сообщений о 
случаях семейного насилия составляет около 40 % от общего числа 
поступивших в органы внутренних дел обращений, а каждый пятый из числа 
лиц, состоящих на профилактическом учете МВД России, является лицом, 
допускающим правонарушения в семейно-бытовой сфере. 

Особую значимость в создавшихся условиях приобретает проблема 
эффективного государственного противодействия данным антисоциальным 
явлениям путем проведения эффективной индивидуальной профилактической 
работы с лицами, состоящими на профилактическом учете. Ведущая роль в ее 
решении отводится участковым уполномоченным полиции, реализующим в 
пределах своей компетенции социально-защитную функцию. 

На заседаниях расширенной коллегии МВД России Министром 
внутренних дел неоднократно подчеркивался приоритет предупредительной 
деятельности УУП в исследуемой сфере. Отмечено, что «…одной из наиболее 
эффективных форм превентивного воздействия является индивидуальная 
работа с лицами, склонными к совершению правонарушений и состоящими в 
этой связи на профилактическом учете» [2]. 
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Профилактика правонарушений в жилом секторе относится к одному из 
наиболее значимых и сложных направлений деятельности данного 
подразделения полиции. В ходе профилактических мероприятий, направленных 
на недопущение противоправного поведения, значительное место отводится 
индивидуальной (адресной) работе с лицами, совершившими противоправные 
деяния в семейно-бытовой сфере. Инструкция по исполнению служебных 
обязанностей УУП на обслуживаемом административном участке, 
утвержденная приказом МВД России № 205 [3], установила основания, порядок 
и сроки проведения индивидуальной профилактической работы с гражданами, 
допускающими правонарушения в семейно-бытовой сфере. 

Легальное определение профилактики правонарушений содержится в 
ФЗ № 182 – это совокупность мер социального, правового, организационного, 
информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на 
оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения 
совершения правонарушений или антиобщественного поведения. 

Профилактика семейно-бытовых правонарушений включает в себя целый 
комплекс взаимосвязанных между собой мероприятий. При этом на первый 
план должны быть выдвинуты следующие действия: 

1) выявление и идентификация личности объекта профилактического 
воздействия (семейного дебошира); 

2) изучение индивидуальных психологических особенностей и иных 
значимых для организации профилактики условий жизнедеятельности объекта 
профилактики; 

3) определение основных и дополнительных субъектов 
профилактического воздействия; 

4) подбор наиболее эффективным и наименее трудозатратных методов, 
форм и способов профилактико-предупредительного воздействия. 

Только решение этих задач обеспечит возможность реальной ликвидации 
угрозы совершения акта домашнего насилия. Рассмотрим каждую из них 
подробнее. 

Объектами профилактического воздействия могут выступать: 
– население административного участка в целом или социальная группа, 

выделяемая по месту жительства (встреча с населением жилого дома) или по 
месту работы (встреча с трудовым коллективом); 

– отдельные лица, ведущие антиобщественный образ жизни; 
– состоящие на профилактическом учете лица, допускающие нарушения 

общественного спокойствия и семейно-бытые правонарушения; 
– состоящие под административным надзором лица, совершавшие ранее 

насильственные преступления, в том числе, в отношении несовершеннолетних 
и (или) членов своей семьи. 

При организации профилактической беседы следует учитывать такие 
индивидуальные психологические качества темперамента: 
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а) гипертимность – стремление к получению максимального объема 
эмоций, переживаний; свойственен оптимизм в суждениях, ориентированность 
на удачу; 

б) дистимность – заторможенность реакции, ориентир на соблюдение 
этических сторон, боязнь неудачи и пессимизм во взглядах; 

в) аффективная лабильность – тяготеет к авторитетам в той или иной 
сфере, ориентирован на подражание; 

г) аффективная экзальтированность – чрезмерная эмоциональность, 
повышенная потребность в получении эмоций; 

д) тревожность – скромность, негромкая речь, покорность в поведении; 
е) эмотивность – не конфликтность, боязнь высказывать свою точку 

зрения, сострадание к окружающим. 
Наиболее яркими типами характера, по мнению психологов, являются: 

демонстративный (самоуверен, тщеславен, склонен к лести, лжи и хвастовству), 
педантичный (нерешительный, совестливый), застревающий (склонен 
обижаться на несущественные слова и действия, тщеславен, в случае неудачи 
склонен впадать в отчаяние), возбудимый (вспыльчивый, принимает решения 
инстинктивно, проявляет эмоции до того, как успевает обдумать обстановку). 

Очевидно, что приведенные характеристики являются условными, редко 
можно встретить их «чистое» проявление. Скорее следует говорить о т.н. 
«акцентуализации» качеств и типов характера, которые одновременно имеются 
у одного и того же человека. 

Субъектом профилактики выступает УУП, однако для повышения 
эффективности индивидуальных профилактических бесед рекомендуется 
привлекать дополнительно лиц, имеющих реальное влияние на объект 
профилактики: родителей, руководителей и коллег с работы, представителей 
землячеств и иных общественных (религиозных) объединений.  

Основаниями для проведения индивидуальной профилактической работы 
являются: 

а) привлечение лица к административной ответственности по ст. 6.1.1 
КоАП РФ [4]; 

б) привлечение лица к уголовной ответственности по статьям 112, 115, 
116, 116.1, 117, 119 УК РФ [5] (все вышеперечисленные противоправные 
деяния должны быть совершены в отношении лиц, состоящих с 
правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, к которым относятся:  

- супруги;  
- лица, связанные близким родством, то есть родственники по прямой 

восходящей и нисходящей линии;  
- лица, связанные свойством (родители мужа, родители жены, родные 

братья и сестры мужа и жены);  
- сожители, совместно проживающие и ведущие совместную 

материально-хозяйственную деятельность или воспитывающие ребенка; 
в) принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту 

допущения лицом правонарушения в семейно-бытовой сфере; 
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г) прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 5  
ч. 1 ст. 24, ст. 25 и 25.1, ч. 1 и 5 ст. 319 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ [6] по факту совершения лицом правонарушения в семейно-бытовой сфере. 

Приказ МВД России № 19 в п. 14.3 и 18.3 содержит два основания, по 
которым лицо может быть поставлено на профилактический учет, иных 
правовых оснований нормативный акт не предусматривает. К этим основаниям 
относятся: 

- избрание в отношении гражданина меры пресечения, не связанной с 
лишением свободы; 

- прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим 
основаниям (акт амнистии, деятельное раскаяние, истечение сроков давности 
привлечения к уголовной ответственности, примирение сторон). 

Индивидуальная профилактическая работа с лицами рассматриваемой 
категории проводится в течение одного года с момента принятия решения о ее 
проведении. Поступившее в отношении данной категории лиц заявление 
(сообщение) о преступлении, об административном правонарушении, о 
происшествии при подтверждении допущенного ими факта правонарушения в 
семейно-бытовой сфере является основанием для продления индивидуальной 
профилактической работы. 

Содержание индивидуальной профилактической работы УУП с лицами, 
совершающими правонарушения в семейно-бытовой сфере, заключается в 
применении всех вышеуказанных форм профилактического воздействия, а 
также посещении по месту жительства или пребывания данных граждан не 
реже одного раза в квартал. 

Установленный срок проведения индивидуальной профилактической 
работы с указанной категорией правонарушителей в общем порядке, составляет 
один год. УУП предписывается посещать данных лиц не реже одного раза в 
квартал. В случае если правонарушитель в течение года совершает 
преступление либо административное правонарушение в семейно-бытовой 
сфере, то продолжительность индивидуальной профилактической работы 
увеличивается на срок до года (пп. «г» п. 33.3 приложения к приказу МВД 
России от 29.03.2019 № 205).  

По решению начальника территориального органа МВД России, его 
заместителя – начальника полиции, начальника отдела полиции данная 
категория лиц подлежит постановке на профилактический учет. Аналогичным 
образом происходит продление срока и снятие лица с профилактического 
учета. В случае переезда лица на новое место жительства участковый 
уполномоченный полиции в течение суток с момента получения этой 
информации направляет посредством СООП сведения о лице, состоявшем на 
профилактическом учете. 

Формы профилактического воздействия, которые применяются УУП к 
лицам, допускающим правонарушения в семейно-бытовой сфере: 

- правовое просвещение и правовое информирование; 
- профилактическая беседа; 
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- профилактический учет; 
- объявление официального предостережения (предостережения) о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения 
правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного 
поведения. 

В процессе осуществления профилактического обхода 
административного участка участковому уполномоченному полиции 
необходимо устанавливать доверительные отношения с гражданами, в том 
числе путем их посещения по месту проживания. Данное мероприятие 
проводится только при условии добровольного согласия граждан на посещение 
их жилого помещения. Необходимо внимательно наблюдать за обстановкой на 
административном участке с целью выявления правонарушений и лиц, которые 
либо от них пострадали, либо могут стать потенциальными жертвами. В 
частности, необходимо обращать внимание на лиц, имеющих внешние 
признаки телесных повреждений, следы побоев, борьбы.  

Представляет интерес и внешнее проявление признаков насилия, в том 
числе психического, при общении между людьми: испуганное выражение лица 
собеседника, следы слез, признаки подавления воли человека, например жесты 
угрозы собеседнику. Таким образом, реализуются меры индивидуальной 
профилактики, направленные как на правонарушителей, так и на жертв этих 
правонарушений. Безусловно, перечисленные методы не являются 
исчерпывающими при выявлении семейно-бытовых конфликтов, зачастую 
имеющих высокую латентность. Более того, они требуют от работы 
участкового не только понимания правоприменительных ее аспектов, но и 
владения некоторыми психологическими приемами установления контакта с 
окружающими людьми, так как властные полномочия в сфере межличностного 
общения с лицами, готовыми добровольно сотрудничать с участковым 
уполномоченным полиции, должны находиться на втором плане. При этом 
необходимо понимать, что панибратское и умаляющее статус сотрудника 
полиции поведение со стороны собеседника не допускается. 

Осуществляя профилактический обход административного участка в 
целях профилактики семейно-бытовых конфликтов участковый должен 
собирать сведения о лицах: 

- склонных к совершению бытовых преступлений и правонарушений; 
- страдающих наркоманией и алкоголизмом; 
- не имеющих постоянного места жительства и источника дохода; 
Полученные сведения для их полноценной реализации должны 

докладываться участковым уполномоченным полиции своему прямому 
руководителю и иным заинтересованным должностным лицам, например, 
инспекторам по делам несовершеннолетних. 

При осуществлении предупредительной правоохранительной 
административной деятельности в области семейно-бытовых отношений, 
участковый уполномоченный полиции имеет следующие обязанности: 
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- обнаруживать и вести учет лиц, совершающих административные 
правонарушения и преступления в быту, при этом пристальное внимание 
целесообразно обращать на семейно-бытовые конфликты, в результате которых 
потерпевшими оказываются несовершеннолетние; 

- постоянно накапливать, анализировать и обобщать информацию 
дежурной части территориального органа МВД России о выездах нарядов 
полиции по сообщениям о бытовых конфликтах, о индивидах, привлекаемых к 
административной ответственности за мелкое хулиганство в общежитиях, 
коммунальных квартирах, квартирах, производить сверку в травмпунктах и 
других организациях и учреждениях системы здравоохранения о причинении 
на почве семейно-бытовых конфликтов телесных повреждений и побоев, 
детально изучать прекращенные уголовные дела, по которым вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по фактам 
хулиганства, нанесения телесных повреждений, истязаний, угроз убийством в 
сегменте семейно-бытовых взаимоотношений; 

- осуществлять упредительную административную деятельность с учетом 
персонифицированных особенностей личности правонарушителя 
(систематические административные правонарушения, судимости в прошлом с 
акцентированием внимания на умышленных преступлениях против жизни и 
здоровья человека, злоупотребление алкоголем, склонность к наркомании, 
психическое состояние и болезни (важно уточнять информацию по учетам 
наркологических и психоневрологических диспансеров); 

- проверять лиц, совершивших правонарушения на почве семейно-
бытовых конфликтов; 

- регулярно проводить беседы с членами семьи правонарушителя, 
объяснять им их конституционные права, охраняемые законом интересы. 

В случае обнаружении лица, совершившего правонарушение в семейно-
бытовой сфере, участковый уполномоченный полиции обращается с рапортом 
на имя начальника территориального органа МВД России, согласованного с 
начальником отделения по организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, о 
потребности постановки лица на профилактический учет для осуществления с 
ним индивидуальной профилактической работы. 

В ходе осуществления профилактической работы с лицами, 
допускающими нарушения в сфере семейно-бытовых отношений, участковый 
уполномоченный полиции не реже одного раза в квартал должен проверять 
лицо, состоящее на профилактическом учете органов внутренних дел и 
проводить с ним профилактические беседы по недопущению нарушений в быту 
и общественных местах. Также участковый уполномоченный должен не реже 
одного раза в квартал проверять данное лицо по информационным базам, с 
целью осуществления контроля за данным лицом. 

С лицами, состоящими на профилактическом учете, проводятся 
профилактические беседы. Целью такого вида бесед является недопущение 
совершения новых преступлений и административных правонарушений лицом, 
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в отношении которого применяются меры индивидуальной профилактики.  
В процессе проведения беседы участковый уполномоченный полиции доводит 
до лица сведения о возможных последствиях как правового, так и социального 
характера, в случае если он продолжит противоправную деятельность. Перед 
проведением беседы участковому уполномоченному полиции необходимо 
предварительно подготовиться, получив сведения о поведении лица от его 
близкого окружения (по возможности), соседей, коллег, составить план беседы. 
Это поможет создать объективную картину поведения лица в быту. В случае 
необходимости лицу может быть объявлено официальное предостережение о 
недопустимости действий, создающих условия для совершения 
правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного 
поведения в ранее рассмотренном нами порядке. 

В процессе проведения профилактической беседы участковому 
уполномоченному необходимо обращать внимание на обстановку в месте ее 
проведения: нарушен либо нет порядок в жилище, имеются ли повреждения на 
элементах обстановки помещения, следы биологических жидкостей. Следует 
обращать внимание и на внешний вид лица, с которым проводится беседа, его 
эмоциональное состояние. Оцениваются также внешний вид и поведение 
совместно проживающих с ним лиц. 

Возможным методом профилактики семейно-бытовых конфликтов 
является правовое информирование жителей административного участка, 
посредством которого возможно доведение до заинтересованных субъектов 
информации о способах защиты их нарушенных прав. Данные сведения могут 
размещаться не только в помещениях организаций, работающих на территории 
административного участка, но и на досках объявлений у подъездов, в иных 
местах, где любой желающий может ознакомиться с важной информацией. В 
качестве примера такой информации можно привести телефоны горячих линий 
социальных служб, оказывающих помощь людям в сложной жизненной 
ситуации, в том числе в ситуациях бытового насилия, когда его жертва не 
готова или боится идти в правоохранительные органы. 

Необходимо использовать возможность проведения профилактики 
семейно-бытовых правонарушений в процессе предоставления отчетов 
населению участкового уполномоченного полиции, когда он получает 
возможность одновременно довести важную информацию до широкого круга 
лиц и получить обращения граждан по проблематике профилактики семейно-
бытовых правонарушений. По наиболее проблемным вопросам семейно-
бытовых отношений могут быть привлечены соответствующие представители и 
специалисты государственных и муниципальных органов. 

Конечной целью индивидуальной профилактической работы является 
удержание лиц, состоящих на профилактических учетах органов внутренних 
дел от совершения ими новых правонарушений. В каждом конкретном случае 
содержание форм и методов осуществления профилактической деятельности 
носит индивидуальный характер и осуществляется в соответствии с 
воспитанием личности, средой его обитания и кругом его общения. 
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Следует понимать, что профилактическая деятельность использует метод 
убеждения, а деятельность по предупреждению правонарушений, – как 
убеждение, так и принуждение. 

К числу административно-предупредительных мер следует отнести 
право, предоставленное участковому п. 14 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», – «доставлять по письменному 
заявлению граждан в медицинские организации либо в служебное помещение 
территориального органа или подразделения полиции находящихся совместно с 
ними в жилище граждан в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, если есть основания полагать, что они могут 
причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу». 
Данный вид доставления применяется участковыми нечасто, что связано, в 
первую очередь, с опасениями как потерпевшей стороны, так и самих 
сотрудников полиции. Жертва насилия (зачастую женщина) опасается, что ее 
супруг-дебошир будет привлечен к ответственности в денежном эквиваленте 
либо в результате доставления и задержания не выйдет на работу и будет 
уволен (оштрафован по месту работы). Оба этих варианта подрывают 
финансовое благосостояние семьи, а жертва насилия дважды претерпевает 
неудобства. Участковые же, в свою очередь, опасаются, что жертва передумает 
и откажется от своих претензий к дебоширу или в ходе «профилактического 
доставления» нарушитель будет провоцировать дальнейший конфликт, 
причинит вред себе или окружающим.  

Решением обозначенных проблемных моментов должно стать, с одной 
стороны, правовая пропаганда среди населения о возможности 
«бессанкционного» профилактического доставления семейного дебошира, а с 
другой, – разработка и доведение до сведения участковых алгоритма 
применения данной меры принуждения. Полагаем, он должен включать:  

а) анализ сложившейся на месте происшествия обстановки и 
удостоверение в наличии оснований для доставления;  

б) разъяснение жертве насилия оснований и порядка применения 
«бессанкционного» профилактического доставления; 

в) получение собственноручно составленного письменного заявления от 
потерпевшего (жертвы);  

г) опрос очевидцев (письменно) и составление рапорта;  
д) доставление правонарушителя в холл (на территорию, в помещение) 

ТО МВД России и содержание в нем не более чем 3 часа с момента 
фактического ограничения свободы;  

е) опрос доставленного о случившемся перед снятием ограничений на 
свободу передвижения. 

Приведенный алгоритм не свободен от недостатков. Например, в ФЗ «О 
полиции» не оговаривается: кто ответственен за краткосрочное содержание 
доставленного в территориальном органе МВД России, в каком конкретно 
помещении он должен содержаться, предъявляются ли к нему санитарно-
эпидемиологические требования, должен ли обеспечиваться доставленный 
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водой или пищей? Данные вопросы возможно разрешить на местном уровне 
посредством издания совместного нормативного акта МВД и прокуратуры. 

Другим проблемным аспектом будет являться подтверждение факта 
опьянения доставляемого лица, ведь оно является обязательным условием 
превентивного доставления. Вместе с тем, в разделе II порядка проведения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, утвержденного 
приказом Минздрава России от 18.12.2015 № 933н [7] соответствующего 
основания для проведения освидетельствования не содержится. Выходом из 
данной ситуации может быть определение факта опьянения по первичным 
внешним признакам через показания очевидцев и видеозапись. Помимо того, 
дебошир может совершить административное правонарушение в ходе 
доставления, в таком случае состояние опьянения будет устанавливаться в 
порядке КоАП РФ. 
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