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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КОНСТИТУЦИЯ — 

ОСНОВА ПРАВОПОРЯДКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  

ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ КОНСТИТУЦИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

21 декабря 2023 года в Барнаульском юридическом институте 

МВД России была организована Всероссийская конференция «Конститу-

ция — основа правопорядка в Российской Федерации», посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации. В работе конференции приняли уча-

стие представители различных кафедр, а также адъюнкты образовательных и 

научных организаций системы МВД России, иных образовательных органи-

заций высшего образования, Алтайской краевой коллегии адвокатов, 

УМВД России по г. Барнаулу, ГУ МВД России по Алтайскому краю, Избира-

тельной комиссии Алтайского края, Управления Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Алтайскому краю, администрации Центрального рай-

она г. Барнаула, органов прокуратуры Алтайского края. 

С приветственным словом к участникам конференции обратились 

председатель совета по научно-исследовательской деятельности Барнауль-

ского юридического института МВД России Илья Ботвин, председатель Из-

бирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова, председатель Цен-

трального районного суда г. Барнаула Владимир Распопов, заместитель пред-

седателя правового комитета администрации г. Барнаула Светлана Деньга. 

В приветственных словах выступающие отметили, что в 1993 г. наша 

страна вступила на качественно иной путь правового развития, на путь по-

строения демократического и правового государства. Исторический выбор 

народа Российской Федерации позволил консолидировать общественные и 

государственные интересы и достичь поступательного развития нашего Оте-

чества. 

В сегодняшней сложной, но вполне определённой для России ситуации 

именно Конституция становится одним из главных оплотов сохранения суве-

ренитета Российской Федерации. Конституция закрепляет важные нормы о 

том, что Российская Федерация признает исторически сложившееся государ-

ственное единство, чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту 

исторической правды, не допускает умаления значения подвига народа при 

защите Отечества. Данные нормы являются вектором построения суверенно-

го и сильного государства. Государства, в котором самым главным является 

народ, именно народ как единственный источник власти олицетворяет силу 

нашего государства! Как показывает практика, российское общество способ-

но решать любые проблемы в соответствии с духом и буквой закона. 
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Конституция стала прочным правовым фундаментом развития всех 

сфер жизни общества, и сегодня можно с уверенностью сказать, что Консти-

туция Российской Федерации не просто совокупность правовых норм, а пра-

вовой и моральный ориентир для нынешнего и будущих поколений! 

В рамках пленарного заседания конференции были заслушаны доклады 

ведущих ученых и практиков, таких как Аничкин Евгений Сергеевич, д.ю.н., 

доцент, директор Юридического института Алтайского государственного 

университета, заведующий кафедрой конституционного и международного 

права; Ларин Борис Владимирович, депутат Алтайского краевого Совета 

народных депутатов, Алтайского краевого Законодательного Собрания 

(1990–2005 гг.), Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае 

(2013–2023 гг.); Мальцева Ольга Анатольевна, судья Алтайского краевого 

суда; Лихторович Алексей Андреевич, заместитель прокурора Октябрьского 

района г. Барнаула. 

После пленарного заседания участники конференции в духе конструк-

тивного диалога и дискуссии на основе академических принципов обсудили 

актуальные проблемы конституционно-правового регулирования вопросов 

реализации Конституции Российской Федерации в различных отраслях зако-

нодательства. 

С учетом перспектив развития и совершенствования конституционного 

строительства в указанных сферах участники конференции совместно при-

шли к значимым теоретическим выводам и предложениям по решению прак-

тических проблем, приняв соответствующую резолюцию. 

 

 

Начальник НИиРИО 

Барнаульского юридического  

института МВД России 

кандидат юридических наук, доцент 

подполковник полиции        Р. С. Галиев 
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Д. В. АНДРЕЕВ 

Барнаульский юридический институт МВД России 

 

ПРОБЛЕМА АБСЕНТЕИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Закрепленные в ч. 2 ст. 32 Кон-

ституции Российской Федерации 

(далее — Конституция РФ) положе-

ния гарантируют гражданам актив-

ное и пассивное избирательное пра-

во и свободное волеизъявление на 

референдуме. Граждане участвуют 

в выборах добровольно, на основе 

всеобщего, равного и прямого изби-

рательного права. 

Свободное и добровольное во-

леизъявление граждан гарантирует 

развитие демократического обще-

ства и государства в целом. 

Единственным источником вла-

сти в Российской Федерации являет-

ся ее многонациональный народ. 

Избирательная система является 

важнейшим конституционным 

принципом современного правового, 

демократического государства. 

В соответствии со ст. 3.3 Конститу-

ции РФ «высшим непосредственным 

выражением власти народа является 

референдум и свободные выборы» 

[6]. Одним из основных принципов 

избирательной системы является га-

рантия защиты избирательного пра-

ва населения России. 

Под избирательной системой в 

Российской Федерации понимается 

порядок выборов Президента Рос-

сийской Федерации, депутатов Гос-

ударственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

порядок выборов в иные федераль-

ные органы государственной власти, 

в органы государственной власти 

субъектов РФ, а также выборы в ор-

ганы местного самоуправления, 

предусмотренные Конституцией РФ 

и другими нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, 

субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. 

Вместе с тем сознательное 

уклонение избирателей от участия 

в выборах — распространённое яв-

ление в мировой избирательной 

практике. Абсентеизм может приве-

сти к установлению нелегитимной 

власти. Следствием чего, по мнению 

И. В. Графа, может стать закрытость 

политической элиты, её безответ-

ственное отношение к политическим 

решениям, что порождает опасность 

замены демократических политиче-

ских механизмов на авторитарные 

[4, с. 55].  

Исследования позволяют выде-

лить несколько причин абсентеист-

ского поведения или формы его: 

1) низкая политическая куль-

тура граждан; 

2) навязывание извне, пропа-

ганда (другим лицом либо группой 

лиц) абсентеистского поведения. 

Рассмотрим подробнее первую 

причину. Политическая культура 

представляет собой совокупность 

ценностей, установок, убеждений, 

ориентаций и выражающих их сим-

волов, которые являются общепри-

нятыми и служат упорядочению по-
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литического опыта и регулированию 

политического поведения всех чле-

нов общества. Она включает в себя 

не только политические идеалы, 

ценности и установки, но и дей-

ствующие нормы политической 

жизни, которых человек придержи-

вается или нет [8, с. 101]. 

В свою очередь, Ю. И. Бушене-

ва указывает, что на уровень абсен-

теистических настроений влияют 

две группы факторов — объектив-

ные и субъективные. К объективным 

факторам относятся тип выборов, 

уровень экономического развития и 

социальное положение избирателя, 

его демографические характеристи-

ки. К субъективным факторам отно-

сятся индивидуальные и психологи-

ческие качества избирателя, специ-

фика его культуры, в т. ч. и полити-

ческой, социально-психологическое 

состояние на момент выборов 

[2, с. 2]. 

Вышесказанное определяет 

внутреннее состояние избирателя, 

т. е., несмотря на объективные или 

субъективные причины, низкую по-

литическую культуру, его абсенте-

истское поведение отражает само-

стоятельное внутреннее отношение 

к политической жизни в государ-

стве, гражданин является источни-

ком такого поведения независимо от 

причин. 

К другой причине можно отне-

сти навязывание извне (другим ли-

цом либо группой лиц) абсентеист-

ского поведения. 

Особую актуальность приобре-

тают вопросы такого поведения в 

молодежной среде. Молодежь явля-

ется основой развития любого госу-

дарства, а ее безучастность ставит 

под сомнение эволюцию политиче-

ской жизни страны. Так, правовое 

воспитание становится важной сто-

роной деятельности демократиче-

ского общества и государства. 

Именно правовое воспитание 

направлено на формирование у мо-

лодых людей высокого уровня пра-

восознания и правовой культуры, 

становление гражданских позиций, 

развитие активности и инициативы.  

Одним из главных факторов, 

влияющих на формирование актив-

ной политической позиции молоде-

жи, являются пропаганда в сред-

ствах массовой информации, 

а в настоящее время — информаци-

онно-телекоммуникационная сеть. 

Цель пропаганды в цифровой 

среде та же, что и в традиционной 

пропагандистской деятельности. 

Э. Аронсон и Э. Р. Пратканис опре-

деляют пропаганду как «распро-

странение какой-либо точки зрения 

таким образом и с такой конечной 

целью, чтобы получатель данного 

обращения приходил 

к “добровольному” принятию этой 

позиции, как если бы она была его 

собственной» [1, с. 28]. 

Так, например, в 2021 г. на ви-

деохостинге YouTube появился ро-

лик Леонида Волкова с призывом 

отказаться от участия выборах. На 

данный момент на канале 151 тыс. 

подписчиков, которые разделяют 

политическую позицию Леонида.  

Абсентеистское поведение из-

бирателей проявляется и в Алтай-

ском крае. 

Так, например, в 2023 г. явка на 

выборах губернатора Алтайского 

края превысила 31 %, сообщила 

журналистам глава регионального 

избиркома Ирина Акимова. Явка на 

губернаторских выборах 2018 г. 

https://studme.org/56982/politologiya/politicheskaya_kultura_obschestva#gads_btm
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в Алтайском крае составила 37,28 %, 

тогда выборы проходили один день 

[3]. 

Кроме того, на пресс-

конференции 11 сентября 2023 г. 

глава алтайского избиркома Ирина 

Акимова рассказала, что к ним по-

ступило несколько жалоб на рас-

сылку фейковой информации 

в соцсетях. Так, во «ВКонтакте» 

рассылали ложные объявления о 

том, что на участках будут дежурить 

судебные приставы или сотрудники 

военкоматов. Такие объявления от-

правляли и в личные сообщения 

пользователям. 

На улицах также распространя-

ли листовки с логотипом краевого 

избиркома, на которых было напи-

сано о дежурящих на участках воен-

комах.  

Один из членов территориаль-

ной избирательной комиссии пожа-

ловался на незаконную рассылку 

в соцсетях от имени незарегистри-

рованного кандидата от КПРФ Ма-

рии Прусаковой с призывом к изби-

рателям не участвовать в выборах 

[5]. В дальнейшем вся информация 

была опровергнута. 

В марте 2024 г. в России про-

шли восьмые выборы Президента, 

что является важнейшим событием 

для страны. По мнению главы Цен-

тризбиркома Эллы Памфиловой за 

рубежом и внутри страны проводи-

лась кампания против президент-

ских выборов в России с целью со-

рвать политическое мероприятие 

[7]. 

В кроссплатформенной системе 

Telegram вдова Алексея Навального 

Юлия Навальная призвала россиян 

создать хаос в день выборов по при-

чине того, что «Владимир Путин го-

товится к очередному сроку».  

На похоронах А. Навального 

толпа скандировала: «Россия 

без Путина!», когда лидера оппози-

ции опускали в могилу. В видео, 

опубликованном на YouTube, Юлия 

сказала, что масштаб общественной 

поддержки Навального с момента 

его смерти 16 февраля 2024 г. был 

доказательством того, что его дело 

продолжало жить [9]. 

Не стоит забывать о резонанс-

ных случаях, произошедших непо-

средственно на избирательных 

участках в дни голосования, когда 

сами избиратели проносили банки 

зеленки в помещение для голосова-

ния с целью порчи избирательных 

бюллетеней и урн.  

Таким образом, мы видим, что 

на данный момент отмечается сни-

жение процента явки избирателей на 

выборы, существует проблема аб-

сентеизма, подкрепляемая пропа-

гандой отказа от участия в выборах 

посредством сети «Интернет», 

например, Алтайский край в про-

шедших выборах отличился самой 

низкой явкой, составившей 51,65 %. 

Органам публичной власти 

необходимо противодействовать 

возникающим угрозам, т. к. абсен-

теизм создает угрозу принципам де-

мократического государства. 

Отметим, что для решения пер-

вой причины абсентеистского пове-

дения государство реализует суще-

ственные политические решения для 

повышения политической культуры 

граждан. К таким можно отнести ре-

ализацию общеобразовательной 

программы по повышению полити-

ческой грамотности в образователь-

ных организация, организацию 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.bceb5ffc-660c13fc-bb9ad912-74722d776562/https/thesun.co.uk/topic/youtube
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и проведение конкурсов, конферен-

ций, организуемых как Центральной 

избирательной комиссией Россий-

ской Федерацией, так и централь-

ными избирательными комиссиями 

в субъектах РФ. 

Кроме того, в Российской Феде-

рации начали применять сервис ди-

станционного электронного голосо-

вания — один из современных спо-

собов голосования, не требующий 

личного или опосредованного посе-

щения избирательного участка, а 

проводящийся онлайн на специаль-

ном портале, доступном для избира-

телей с любого устройства, облада-

ющего выходом в сеть «Интернет». 

Для противодействия второй 

указанной нами причины или формы 

проявления абсентеистского поведе-

ния — «навязывание извне (другим 

лицом либо группой лиц)» — необ-

ходимо применение к лицам, публич-

но пропагандирующим абсентеист-

ское поведение, мер административ-

ной или уголовной ответственности. 

Итак, проблема абсентеизма 

в настоящее время актуальна для 

современной России. Численность 

абсентеистов варьируется в различ-

ных возрастных группах. Преодо-

ление политической апатии в со-

знании избирателей — важная за-

дача органов публичной власти. 

Кроме того, деятельность, направ-

ленная пропаганду абсентеистского 

поведения, на наш взгляд, должна 

пресекаться государством как одна 

из угроз демократии. 

 

1. Аронсон Э., Пратканис Э. Р. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повсе-

дневное использование и злоупотребление. Перераб. изд. СПб.: Прайм-Еврознак, 2003. 

2. Бушенева Ю. И. Социально-политические основания российского электорального 

абсентеизма // Известия РГПУ имени А. И. Герцена. 2007. № 32. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-politicheskie-osnovaniyarossiyskogo-elektoralnogo-

absenteizma (дата обращения: 01.02.2024). 

3. В Алтайском крае назвали процент явки на выборах губернатора. URL: 

https://ria.ru/20230911/vybory-1895465024.html?ysсlid=lpс6tsw08n240234816 (дата обраще-

ния: 01.02.2024). 

4. Граф И. В., Жаромских Д. Г. Правовые способы преодоления абсентеизма в зару-

бежных странах // Вестник Тюменского государственного университета. 2008. № 2. С. 54–60. 

5. Какие нарушения зафиксировали на губернаторских выборах — 2023 и что оказа-

лось фейком. URL: https://www.amic.ru/news/kakie-narusheniya-zafiksirovali-na-

gubernatorskih-vyborah-2023-i-chto-okazalos-feykom-529729 (дата обращения: 01.02.2024). 

6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

7. Половинин И. ЦИК предупредил о начале кампании против выборов Президента. 

URL: https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/11/21/21754777.shtml (дата обращения: 

01.02.2024). 

8. Тердер Т. И. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977. 

9. Vengeful widow Yulia Navalny calls for day of RAGE during Putin’s election & tells 

Russian rebels to swarm rigged polls. URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-

ru.ru.bceb5ffc-660c13fc-bb9ad912-74722d776562/https/www.the-

sun.com/news/10591511/yulia-navalny-rage-putin-election/ (дата обращения: 01.02.2024). 
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А. А. ВИЧЕВА 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРЕЛОМЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Ежегодно в нашем государстве 

возрастает актуальность вопросов, 

связанных с обеспечением доступ-

ности медицинской помощи, о кото-

рой идет речь при разработке и реа-

лизации гарантий бесплатного ока-

зания медицинской помощи [4], при 

осуществлении деятельности в рам-

ках национального проекта «Здраво-

охранение» [3], в целом при реали-

зации полномочий органов публич-

ной власти. Столь важная и ответ-

ственная сфера общественных от-

ношений, как медицинская помощь 

и ее доступность, имеет конститу-

ционное регулирование, особенно-

сти которого предстоит рассмотреть 

в рамках настоящей статьи. 

Анализ конституционных пред-

писаний по исследуемому вопросу 

показал, что органы, входящие 

в единую систему публичной вла-

сти, задействованы в обеспечении 

доступности медицинской помощи 

для населения. На каждом уровне 

публичной власти полномочия в ис-

следуемой сфере общественных от-

ношений имеют свои особенности, 

что не может не влиять на гражда-

нина, получающего необходимый 

объем медицинской помощи. При 

этом, как представляется, они дей-

ствуют в соответствии с принципа-

ми единства, взаимодействия и ко-

ординации, для достижения единого 

результата — удовлетворенности 

населения уровнем и объемом меди-

цинской помощи. 

В соответствии с п. «ж» ч. 1 

ст. 72 Конституции Российской Фе-

дерации (далее — Конституция РФ) 

[2] обеспечение оказания доступной 

и качественной медицинской помо-

щи является предметом совместного 

ведения Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации. 

При этом ч. 1 ст. 132 Конституции 

РФ предписывает, что органы мест-

ного самоуправления обеспечивают 

доступность медицинской помощи 

в пределах своих полномочий в со-

ответствии с федеральным законом. 

Указанная конституционная норма 

получила свое конституционное 

преломление на основании поправок 

[5], внесенных в Основной Закон 

государства в 2020 г. Следует отме-

тить, что смысловое значение пол-

номочий органов в исследуемой 

сфере различно. Так, органы госу-

дарственной власти — «обеспечи-

вают оказание», а муниципальные 

органы — «обеспечивают доступ-

ность». В отношении полномочий 

органов государственной власти, 

проведя анализ ст. 10 Федерально-

го закона Российской Федерации от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-

новах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» [7], ста-

новится понятным, что доступность 

оказания медицинской помощи 
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обеспечивается наличием медицин-

ской организации, которая макси-

мально приближена к человеку, где 

работает по утвержденным прави-

лам и порядку оказания соответ-

ствующего вида медицинской по-

мощи медицинский персонал и т. д. 

При этом ясность компетенции ор-

ганов местного самоуправления 

в указанной сфере становится не 

столь очевидной, т. к. ликвидация 

муниципальной системы здраво-

охранения в России привела к пол-

ной непричастности местных орга-

нов власти к непосредственному 

оказанию медицинской помощи. 

Осуществление конституционных 

полномочий по обеспечению до-

ступности медицинской помощи ор-

ганами данного уровня публичной 

власти осуществляется на основании 

Федерального закона Российской 

Федерации от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» [6] 

(далее — ФЗ № 131) в пределах 

компетенции, определенной вопро-

сами местного значения муници-

пального образования. При этом от-

сутствие в ФЗ № 131 нормы, регу-

лирующей полномочия муници-

пальных властей по обеспечению 

доступности медицинской помощи, 

позволяет выделить из всех вопро-

сов местного значения «создание 

условий для оказания медицинской 

помощи населению» как единствен-

ный компетенционный компонент, 

функционально обеспечивающий 

реализацию положений ст. 132 Кон-

ституции РФ. И как определено 

в более ранних исследованиях 

[1, с. 56], муниципальные органы 

власти задействованы в обеспечении 

информационно-коммуникацион-

ной, транспортной, территориальной 

доступности медицинской помощи. 

В завершение следует отметить, 

что нормы, содержащиеся в Консти-

туции РФ, закрепляют полномочия 

органов, входящих в единую систе-

му публичной власти, по обеспече-

нию доступности медицинской по-

мощи. При этом указанные нормы 

четко разграничивают объем компе-

тенции, предоставляя органам госу-

дарственной власти полномочия по 

обеспечению оказания доступной 

медицинской помощи, а органам 

местного самоуправления — по 

обеспечению доступности. А также 

при закреплении на конституцион-

ном уровне обязательств органов 

местного самоуправления по обес-

печению доступности медицинской 

помощи конституционные предпи-

сания отсылают к ФЗ № 131. 

 

1. Вичева А. А. Обеспечение доступности медицинской помощи как новый уро-

вень конституционных полномочий органов местного самоуправления в России // Уче-

ные записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Сер.: 

Юридические науки. 2022. № 1. С. 54–61. 

2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФЗК, от регулирования 14.03.2020 № 1-ФЗК) // Российская газета. 2020. 4 июля. 

№ 144. 
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5. О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 

и функционирования публичной власти [Электронный ресурс]: закон Российской Феде-

рации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ. Доступ 

из справ.-правовой системы «Гарант». 

6. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс]: федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

7. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант». 
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К. Ю. ГОГЛЕВА  

кандидат юридических наук 

Санкт-Петербургский университет МВД России 
 

ГАРАНТИЯ ДЛЯ «ГАРАНТОВ»:  

К ВОПРОСУ ОСМЫСЛЕНИЯ ОПЫТА  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Есть предел применению демократических методов.  

Вы можете расспросить всех пассажиров, в каком вагоне они любят 

ездить, но нельзя спрашивать их, следует ли тормозить,  

когда поезду грозит авария. 

Лев Троцкий 
 

Появление первых конституций 

мира опосредовало неизбежное воз-

никновение вопроса их соотношения 

с нормативными положениями 

«обычных» законов государств. 

С одной стороны, факт превалиро-

вания содержания конституционных 

нормоположений над законодатель-

ными предопределен учредительной 

природой данных нормативных пра-

вовых актов, принятых посредством 

прямого (в абсолютном большин-

стве случаев) волеизъявления наро-

да, являющегося единственным ис-

точником власти в любом демокра-

тическом государстве. С другой сто-

роны, Конституция, как и любой 

иной консенсуальный акт
1
, требует 

повышенных гарантийных обяза-

тельств со стороны органов государ-

ственной власти (например, Прези-

дента, как это предусмотрено ч. 2 

ст. 80 Конституции Российской Фе-

дерации), единственно способных 

легальным путем сохранить подчас 

                                           
1
 По нашему мнению, конституция — 

это акт договорного характера, носящий 

компромиссный характер в соотношении 

мнения «большинства» и «меньшинства». 

столь зыбкий фундамент граждан-

ского мира и солидарности народа 

в решении основных вопросов жиз-

недеятельности государства.  

Исходя из юридических свойств 

Конституции Российской Федера-

ции, производных из ее существен-

ных признаков, а именно: верховен-

ства; высшей юридической силы; 

значения как базы текущего законо-

дательства; специального порядка 

принятия, пересмотра и внесения 

поправок; особого механизма охра-

ны и защиты — можно сделать вы-

вод о том, что философия конститу-

ционализма заложена в основу рос-

сийской государственности и нахо-

дится под особой охраной.  

Однако безусловно ли успешно 

реализован в правовой системе Рос-

сийской Федерации принцип консти-

туционализма? Насколько претворе-

ны, воплощены, реализованы и дета-

лизированы в российском законода-

тельстве ценности и устремления, за-

крепленные в Конституции Россий-

ской Федерации как акте, обладаю-

щем учредительным характером 

[1, с. 17] и во многом активно конфи-
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гурирующем будущее развитие 

нашей страны [5, с. 54]? Каковы се-

годня гарантии для «гарантов», име-

нуемых органами конституционного 

контроля и контролирующих реаль-

ность исполнения конституционных 

нормоположений? Для того чтобы 

ответить на данные вопросы, обра-

тимся к истории правовой мысли. 

Американская модель консти-

туционного контроля, традиционно 

рассматриваемая большинством 

ученых в качестве первоисточника 

реализации идеи конституционно-

контрольной деятельности [2, с. 86], 

заключающаяся в осуществлении 

неспециализированным судебным 

органом контроля за соответствием 

законодательных актов содержанию 

Учредительного акта, изначально 

заключала в себе оценку законов 

с точки зрения права, заключенного 

в «букву» конституционных идеалов 

и ценностей, что фактически являет-

ся закреплением примата права по 

отношению к нормам позитивного 

законодательства [2, с. 85–86]. Сле-

довательно, любое расхождение в их 

нормоположениях трактовалось 

и трактуется в пользу норм «есте-

ственного права» [4, с. 502–507].  

Аналогично и европейская 

(континентальная, кельзеновская) 

модель специализированного судеб-

ного конституционного контроля 

[3, с. 98–101], положенная в основу 

современной организации институ-

тов специализированного судебного 

конституционного контроля боль-

шинства постсоветских государств, 

в число которых входит и Россий-

ская Федерация, в которой функции 

по охране Конституции, прав и сво-

бод граждан возложены на Консти-

туционный Суд Российской Федера-

ции (ст. 1 Федерального конститу-

ционного закона Российской Феде-

рации от 21.07.1994 (в ред. от 

31.07.2023) «О Конституционном 

Суде Российской Федерации»), так-

же в своей идее опирается на верхо-

венство конституционных идей, 

ценностей и принципов, закрепля-

ющих нормы «естественного права» 

по отношению к законодательным 

нормоположениям [3, с. 68].  

Таким образом, Конституцион-

ный Суд Российской Федерации как 

высший судебный орган конститу-

ционного контроля (ст. 125 Консти-

туции РФ) является ничем иным, как 

оплотом реализации правовых уста-

новлений, заключенных в тексте 

российского Учредительного акта, 

в т. ч. и гарантом разделения властей 

в Российской Федерации [3], а зна-

чит, и независимости, эффективно-

сти и результативности деятельно-

сти внесудебных институтов кон-

ституционного контроля (прези-

дентского и парламентского). А сам 

вопрос о «жизнеспособности» 

и необходимости существования 

конституционного судопроизводства 

как неотъемлемого элемента норма-

тивной основы любой демократиче-

ской правовой системы является 

разрешенным априори, т. к. по своей 

значимости сравним с наличием 

аварийной и тормозной системы ав-

томобиля, способного при недоста-

точном контроле не только букваль-

но «развалиться на части», но и при-

чинить непоправимый вред обще-

ственным интересам, охраняемым 

законом. 
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ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБНАРОДОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

В АСПЕКТЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 
 

В соответствии с ч. 3 ст. 15 

Конституции Российской Федера-

ции, «любые нормативные правовые 

акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и граждани-

на, не могут применяться, если они 

не опубликованы официально для 

всеобщего сведения». В связи с этим 

важное значение для обеспечения 

реализации принципа законности 

при осуществлении местного само-

управления приобретают вопросы 

организации ознакомления граждан 

с муниципальными нормативными 

правовыми актами (далее — 

МНПА). 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Феде-

рации» (далее — Федеральный за-

кон № 131-ФЗ) предусматривает, 

что порядок обнародования муни-

ципальных правовых актов (далее — 

МПА), в т. ч. соглашений, заключа-

емых между органами местного са-

моуправления (далее — соглашения 

ОМСУ), обязательно определяется 

в уставе муниципального образова-

ния (далее — МО) с учетом общих 

требований законодательства Рос-

сийской Федерации о местном само-

управлении. Вопросам вступления в 

силу и обнародования МПА посвя-

щена ст. 47 Федерального закона 

№ 131-ФЗ. 

При принятии Федерального 

закона № 131-ФЗ в 2003 г. ст. 47 

имела наименование «Вступление 

в силу МПА», включала три части 

и устанавливала согласно ч. 2 зави-

симость между вступлением в силу 

МПА, затрагивающих права, свобо-

ды и обязанности человека и граж-

данина, и их официальным опубли-

кованием (обнародованием). В пер-

воначальной редакции ст. 47 Феде-

рального закона № 131-ФЗ действо-

вала вплоть до июня 2014 г., когда 

в ч. 2 «МПА» были заменены на 

«МНПА». Следующее изменение 

в ч. 2 ст. 47 Федерального закона 

№ 131-ФЗ было внесено в июле 

2017 г., когда был расширен пере-

чень МНПА, для которых офици-

альное опубликование (обнародова-

ние) является обязательным услови-

ем вступления в силу: к числу таких 

МНПА наряду с МНПА, затрагива-

ющими права, свободы и обязанно-

сти человека и гражданина, отнесе-

ны МНПА, устанавливающие пра-

вовой статус организаций, учреди-

телем которых выступает МО, 

а также соглашения ОМСУ.  
В 2018 г. ч. 2 ст. 47 Федерально-

го закона № 131-ФЗ была дополнена 
нормой о том, что официальным 
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опубликованием МПА или соглаше-
ния ОМСУ является первая публика-
ция его полного текста в периодиче-
ском печатном издании, распростра-
няемом в соответствующем МО, а 
также нормой о праве органов мест-
ного самоуправления (далее — ОМ-
СУ) использовать сетевое издание 
для официального опубликования 
(обнародования) МПА и соглашений 
ОМСУ с оговоркой о том, что в слу-
чае опубликования (размещения) 
полного текста МПА в официальном 
сетевом издании объемные графиче-
ские и табличные приложения к нему 
в печатном издании могут не приво-
диться.  

На протяжении 20-летней исто-
рии действия Федерального закона 
№ 131-ФЗ понятия «опубликование» 
и «обнародование» не были разгра-
ничены в отношении МПА, что при-
водило к отсутствию единообразия 
правового регулирования в разных 
МО. Соответствующий недостаток 
правовой нормы был выявлен 
в 2021 г. при проверке Конституци-
онным Судом Российской Федерации 
конституционности п. 6 ч. 1 ст. 44, 
ч. 1 и 3 ст. 47 Федерального закона 
№ 131-ФЗ и устранен в 2023 г., когда 
ст. 47 Федерального закона № 131-ФЗ 
была полностью, включая наимено-
вание, изложена в новой редакции. 

Во исполнение постановления 
Конституционного Суда Российской 
Федерации от 27.05.2021 № 23-П 
в Федеральном законе № 131-ФЗ за-
креплено, что под обнародованием 
МПА, в т. ч. соглашений ОМСУ, 
понимается: официальное опубли-
кование МПА; размещение МПА 
в местах, доступных для неограни-
ченного круга лиц (в помещениях 
государственных органов, ОМСУ, 
государственных и муниципальных 
библиотек, других доступных для 

посещения местах); размещение на 
официальном сайте МО 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее — 
сеть «Интернет»); иной предусмот-
ренный уставом МО способ обеспе-
чения возможности ознакомления 
граждан с МПА, в т. ч. соглашения-
ми ОМСУ. Данная концепция исхо-
дит из широкого толкования обна-
родования, при котором официаль-
ное опубликование является одним 
из способов обнародования, 
с которым законодательно связыва-
ется момент вступления в силу 
МНПА. При этом официальным 
опубликованием МПА, в т. ч. со-
глашения ОМСУ, будет считаться 
первая публикация его полного тек-
ста в периодическом печатном изда-
нии, распространяемом в соответ-
ствующем МО, или первое разме-
щение в сетевом издании.  

Таким образом, возможны три 
варианта правового регулирования 
по вопросу определения порядка 
опубликования МПА, в т. ч. согла-
шений ОМСУ, в уставе МО путем 
установления возможности опубли-
кования МПА: только 
в периодическом печатном издании, 
распространяемом в МО, либо толь-
ко в сетевом издании, либо одно-
временно в обоих указанных источ-
никах официального опубликования 
(при этом официальным опублико-
ванием будет считаться первая 
по времени публикация). 

В соответствии с ч. 6 ст. 47 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ в слу-
чае, если официальное опубликова-
ние МПА, в т. ч. соглашения ОМСУ, 
осуществляется в сетевом издании, в 
МО в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о дея-
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тельности государственных органов 
и органов местного самоуправле-
ния» обеспечивается создание одно-
го или нескольких пунктов подклю-
чения к сети «Интернет» в местах, 
доступных для их использования 
неограниченным кругом лиц 
(в помещениях государственных ор-
ганов, ОМСУ, государственных и 
муниципальных библиотек, других 
доступных для посещения местах) 
без использования ими дополни-
тельных технических средств. 

При установлении сетевого из-
дания в качестве единственного ис-
точника официального опубликова-
ния МПА право на правовое инфор-
мирование граждан о правотвор-
ческой деятельности ОМСУ 
с использованием периодического 
печатного издания, учрежденного 
ОМСУ и распространяемого в МО, 
не утрачивается. Например, правовое 
информирование в указанном случае 
может быть дополнительно обеспе-
чено путем публикации в перио-
дическом печатном издании, учре-
жденном ОМСУ и распространяемом 
в МО, один раз в месяц перечня при-
нятых и официально опубликован-
ных в сетевом издании МПА 
с указанием наименования сетевого 
издания, в т. ч. доменного имени со-
ответствующего сайта в сети «Ин-
тернет», и сведений о его регистра-
ции в качестве средства массовой 
информации, что будет являться до-
полнительной гарантией обеспечения 
открытости деятельности ОМСУ. 

С учетом вышеуказанных изме-
нений законодательства Российской 
Федерации о местном самоуправле-
нии на практике актуальными для 
ОМСУ являются вопросы приведе-
ния уставов МО и иных МПА 
в соответствие, а также обеспечения 

реализации гарантий обеспечения 
граждан информацией о МПА. 

В Уставе МО должны быть 
уточнены положения 
об обнародовании МПА и его спо-
собах, определен порядок офици-
ального опубликования путем выбо-
ра одного из трех предусмотренных 
законодателем вариантов. 

Новые гарантии обеспечения 
граждан информацией о МПА также 
предусматривают необходимость 
принять и официально опубликовать 
МПА главы МО об утверждении пе-
речня периодических печатных из-
даний, сетевых изданий с указанием 
доменных имен соответствующих 
сайтов в сети «Интернет» и сведе-
ний об их регистрации в качестве 
средств массовой информации, 
в которых осуществляется обнаро-
дование (за исключением официаль-
ного опубликования) МПА, в т. ч. 
соглашений ОМСУ. При этом Феде-
ральный закон № 131-ФЗ, как уже 
было отмечено, не предусматривает 
ограничений для МО по реализации 
дополнительных гарантий обеспече-
ния граждан информацией о МПА 
при обнародовании МПА. 

Обнародование МПА является 
важным элементом реализации ос-
нов конституционного строя в ас-
пекте обеспечения открытости ин-
формации о принимаемых МПА, со-
ставляющих правовую основу мест-
ного самоуправления наряду с Кон-
ституцией Российской Федерации, 
общепризнанными принципами 
и нормами международного права, 
международными договорами Рос-
сийской Федерации, федеральными 
конституционными законами, феде-
ральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации и ее субъектов. 
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ЭЛЕМЕНТЫ РАМОЧНОГО  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Конституция Российской Феде-

рации (далее — Конституция РФ) 

закрепляет предмет рамочного пра-

вового регулирования, что указыва-

ет на регулирование правоотноше-

ний определенной области, разгра-

ничивая компетенцию Российской 

Федерации и субъектов Российской 

Федерации. На федеральном уровне 

правового регулирования «Россий-

ская Федерация устанавливает осно-

вы правового регулирования путем 

принятия рамочных правовых актов, 

а субъекты федерации конкретизи-

руют их положения с учетом мест-

ных региональных особенностей… с 

точки зрения языкового компонента 

используются термины, требующие 

конкретизации их содержания 

(например, перечень действий, вхо-

дящих в объективную сторону, пе-

речисления сфер правового регули-

рования)»
 
[2, с. 92–93]. Анализ ин-

струментария, используемого зако-

нодателем, позволяет выделить та-

кой специфический элемент право-

вого регулирования, как рамочное 

правовое регулирование. Согласно 

толкованию ч. 3 ст. 5 Конституции 

РФ, федеративное устройство Рос-

сийской Федерации основано на 

единстве системы государственной 

власти. «Целью рамочного правово-

го регулирования в системе разгра-

ничении предметов ведения и пол-

номочий между Российской Феде-

рацией и субъектами Российской 

Федерацией является реализация 

принципа федерализма и создание 

единого правового пространства» 

[2, с. 92–93]. 

В продолжение исследования 

теории рамочного правового регу-

лирования и его соотношения с де-

легированным регулированием 

необходимо отметить функциональ-

ные свойства последнего [1]. Основ-

ным элементом федеративных госу-

дарств является установление эф-

фективного механизма разграниче-

ния компетенции федеральных ор-

ганов и органов субъектов федера-

ции. Делегирование не ограничива-

ется передачей законодательных 

полномочий от федеральных орга-

нов законодательной власти к ис-

полнительным по вопросам приня-

тия правовых актов. Конституцион-

ный Суд Российской Федерации от-

мечал существование делегирован-

ного регулирования, однако оно 

проявляется в определенных преде-

лах, не препятствуя принципам фе-

дерализма. 

Актуальность соотношения ра-

мочного и делегированного регули-

рования обусловлена наличием 

в Конституции РФ (ст. 78, 79) и ряде 

нормативных правовых актов эле-

ментов делегированного регулиро-
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вания. Например, Федеральный за-

кон Российской Федерации от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» в 

ст. 7 определяет полномочия Рос-

сийской Федерации в сфере образо-

вания, переданные для осуществле-

ния органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

[3]. В. А. Толстик отмечает, что на 

уровне субъектов РФ предусматри-

вается возможность делегирования 

полномочий как органам государ-

ственной власти в пределах данного 

субъекта РФ, так и федеральным ор-

ганам [7, с. 76–77]. Это свидетель-

ствует о том, что делегированное ре-

гулирование выполняет конкретизи-

рующую функцию рамочного пра-

вового регулирования.  

В некоторых странах понима-

ние рамочного и делегированного 

правового регулирования отож-

дествляется. Так, во Франции «за-

кон-рамка» как источник права по 

своим функциям предусматривает 

передачу полномочий по принятию 

правовых актов от законодательным 

к исполнительным органам
 
[6, с. 74]. 

В юридической доктрине также су-

ществуют различные трактовки. Так, 

И. Н. Сенякин отмечал, что в рамках 

делегированного регулирования не 

регламентируются вопросы о пред-

метах ведения [5]. 

Таким образом, при помощи 

рамочного правового регулирования 

обеспечивается единство правового 

пространства в части реализации 

полномочий органов публичной 

власти, что олицетворяет функцио-

нальное единство и является основ-

ным критерием для построения фе-

дерального законодательства и зако-

нодательства в субъектах Россий-

ской Федерации. 
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МЕРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ  

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

В России на уровне Конститу-

ции Российской Федерации каждому 

человеку и гражданину гарантиро-

вана защита его прав и свобод лю-

быми, не запрещенными законом 

способами (ст. 45 Конституции Рос-

сийской Федерации [3]). Одним из 

наиболее эффективных способов 

защиты является судебный, в рамках 

которого выносится решение, под-

лежащее неукоснительному испол-

нению. Следовательно, можно со-

гласиться с мнением Д. М. Шараева 

и А. Т. Ахметовой, что исполни-

тельное производство можно рас-

сматривать как гарантию защиты 

прав каждого, а также как заверша-

ющую стадию судебного разбира-

тельства [6]. Подобного мнения 

придерживаются многие исследова-

тели. К примеру, В. П. Веровойтова 

также приходит к выводу, что ис-

полнительное производство — это 

завершающая стадия судебного раз-

бирательства, на которой принуди-

тельно исполняются решения судов, 

не исполненные должником добро-

вольно [1].  

А. С. Тедтоев справедливо от-

мечает, что любое судебное реше-

ние, насколько справедливым, за-

конным и обоснованным бы оно ни 

было, утрачивает смысл в том слу-

чае, если оно не исполняется [5]. 

Для обеспечения механизма реали-

зации судебных решений существу-

ет исполнительное производство, 

в рамках которого допускается при-

менение принудительных мер в це-

лях обеспечения полноценного ис-

полнения решения суда или акта 

иного органа, подлежащего испол-

нению в отсутствие судебного ре-

шения. 

Само по себе решение суда, ка-

кой бы силой оно ни обладало, не 

позволяет восстановить нарушенное 

право за редким исключением, когда 

речь идет об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. Во 

всех остальных случаях принятое 

судом решение может быть испол-

нено добровольно либо принуди-

тельно. Стороны судебного разбира-

тельства вправе прийти к соглаше-

нию о сроках и порядке исполнения 

судебного решения и добровольно 

выполнить условия достигнутых 

между ними договоренностей. В си-

туации, когда должник не желает 

исполнять судебное решение 

и находить компромисс со взыска-

телем, судебное решение в целях 

восстановления права, защиты сво-

бод и законных интересов обраща-

ется к принудительном взысканию, 

полномочиями на осуществление 

которого действующее законода-

тельство наделяет судебных приста-

вов-исполнителей. 

Принудительное исполнение 

требований как самостоятельное 
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действие по смыслу положений Фе-

дерального закона Российской Фе-

дерации от 2 октября 2007 г. № 229-

ФЗ «Об исполнительном производ-

стве» фактически не предполагает 

разделения исполнительских дей-

ствий на те, которые совершаются 

добровольно и принудительно. Доб-

ровольное исполнение — это со-

вершение должником действий по 

требованию судебного пристава-

исполнителя в установленный су-

дебным приставом-исполнителем 

срок. В части 1 ст. 68 федерального 

закона «Об исполнительном произ-

водстве» закреплено, что мерами 

принудительного исполнения явля-

ются либо действия, указанные в 

исполнительном документе, либо те, 

которые совершаются судебным 

приставом-исполнителем в целях 

получения с должника имущества. 

Применяются данные меры в соот-

ветствии с ч. 2 ст. 68 федерального 

закона «Об исполнительном произ-

водстве» только после возбуждения 

исполнительного производства и ис-

течения срока для добровольного 

исполнения [4]. 

Меры принудительного испол-

нения в случае, если они применя-

ются в строгом соответствии с зако-

ном, нельзя рассматривать как 

нарушение либо неправомерное 

ограничение прав, свобод и закон-

ных интересов должника, поскольку 

речь идет о необходимости восста-

новления права взыскателя либо со-

вершения иных правомерных дей-

ствий, которые определены судом. 

Исполнительные действия 

и меры принудительного исполне-

ния по смыслу положений феде-

рального закона «Об исполнитель-

ном производстве» не являются 

идентичными понятиями. В процес-

се исполнительного производства 

судебный пристав-исполнитель 

вправе совершать определенные 

действия, круг которых очерчен 

в ст. 64 федерального закона «Об 

исполнительном производстве». 

В соответствии с данной статьей ис-

полнительные действия совершают-

ся судебным приставом-

исполнителем в целях создания 

условий для применения мер прину-

дительного исполнения и принуж-

дения должника к полному, свое-

временному и правильному испол-

нению исполнительного документа. 

К числу исполнительных действий 

относятся, например, такие как вы-

зов должника, запрос сведений, про-

ведение проверок и т. д. Данные 

действия позволяют в последующем 

применить меры принудительного 

исполнения в отношении должника, 

если он бездействует либо препят-

ствует исполнению. В рамках ис-

полнительного производства меры 

принудительного исполнения при-

меняются после истечения срока на 

добровольное исполнение, если 

должником данные требования не 

выполнены. 

Добровольный срок для испол-

нения в рамках исполнительного 

производства следует рассматривать 

как ограничительный, поскольку за-

кон связывает возможность совер-

шения принудительных исполни-

тельских действий с его истечением 

[2].  

Вместе с тем стоит отметить, 

что принудительность исполнения 

не всегда связывается с действиями 

либо бездействием должника, по-

скольку в определенных законом 

случаях их совершение не требуется, 
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т. к. исполнительские действия со-

вершаются без участия должника 

и помимо его воли.  

Итак, можно сделать вывод, что 

меры принудительного исполнения 

применяются в рамках исполни-

тельного производства в целях вос-

становления прав взыскателя. При-

менение мер принудительного ха-

рактера обусловлено неисполнением 

требования судебного пристава-

исполнителя должником. Как след-

ствие, принудительные меры, пере-

чень которых определен в феде-

ральном законе «Об исполнитель-

ном производстве», применяются 

только после того, как должник не 

реализует возможность исполнения 

требования судебного пристава ис-

полнителя.
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БАЛАНС МЕЖДУ СОБЛЮДЕНИЕМ КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ  

НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

В современных условиях циф-

ровой трансформации общества 

в целом и МВД России в частности 

широкое внедрение новых инфор-

мационных технологий обусловли-

вает необходимость повышения 

уровня обеспечения кибербезопас-

ности. Так, статистика за прошед-

ший 2023 г. свидетельствует о том, 

что уже каждое третье преступление 

в России является киберпреступле-

нием, т. е. совершается преступни-

ками с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных тех-

нологий. 

В настоящее время сеть «Ин-

тернет» стала неотъемлемым атри-

бутом информационного общества, 

но однако и преступники все чаще 

используют сеть «Интернет» для со-

вершения незаконной деятельности, 

а именно в целях: 

– фишинга, мошенничества 

с кредитными картами, создания 

финансовых пирамид; 

– распространения вредоносно-

го программного обеспечения (ви-

русов, троянов, программ-

вымогателей); 

– незаконного распространения 

персональных данных граждан; 

– нарушения авторских прав; 

– киберзапугивания людей 

и клеветы; 

– распространения экстремист-

ских материалов; 

– распространения порногра-

фии с участием малолетних; 

– пропаганды наркотических 

средств и психотропных веществ 

и т. д. 

Чтобы более эффективно бо-

роться с киберпреступностью, орга-

ны внутренних дел активно приме-

няют новые цифровые технологии, 

такие как искусственный интеллект, 

большие данные, робототехника, 

шифрование, блокчейн и др. Однако 

такое массовое внедрение иннова-

ционных технологий может созда-

вать угрозы для соблюдения консти-

туционных прав и свобод граждан 

в случаях незаконного сбора персо-

нальных данных, цензуры, манипу-

лирования информацией и т. д. По-

этому в условиях растущей зависи-

мости общества от цифровых техно-

логий и сети «Интернет» особую ак-

туальность приобретает решение 

проблемного вопроса — гарантиро-

ванного обеспечения баланса между 

соблюдением прав и свобод граж-

дан, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации (далее — 
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Конституция РФ)
1
, и эффективным 

противодействием незаконной дея-

тельности в сети «Интернет». 

В целях недопущения наруше-

ния и гарантированного соблюдения 

конституционных прав и свобод 

граждан принимаются нормативные 

правовые акты, которые регулируют 

сбор, обработку и хранение данных, 

а также механизмы контроля за их 

использованием [3]. На современ-

ном этапе информационные техно-

логии выполняют определяющую 

роль в эффективном обеспечении 

решения этой проблемы. Инноваци-

онные информационные технологии 

существенно повышают уровень 

обеспечения безопасности цифрово-

го пространства, гарантирующего 

закрепленные права и свободы 

граждан [1, 4]. 

Кибербезопасность граждан в 

сети «Интернет» обеспечивается не 

только информационными техноло-

гиями и нормативными актами. 

Важным аспектом является повы-

шение осведомленности граждан. 

Знание основ кибергигиены
2
 и без-

опасного поведения в сети «Интер-

нет» является обязательным услови-

ем обеспечения безопасности каж-

дого пользователя. 

                                           
1
 Например, такие права и свободы 

граждан, закрепленные в Конституции РФ, 

как неприкосновенность частной жизни, 

недопущение сбора, хранения использова-

ния и распространения информации о 

частной жизни лица без его согласия, сво-

бода мысли и слова и др. 
2
 Кибергигиена представляет собой 

набор действий, выполняемых пользовате-

лями компьютеров и других устройств для 

повышения сетевой безопасности и обес-

печения работоспособности системы. 

Особое внимание требуется для 

решения вопроса обеспечения ки-

бербезопасности детей, включающе-

го образовательные инициативы, 

повышение осведомленности о рис-

ках и применение технологических 

решений (в частности, искусствен-

ного интеллекта) для фильтрации 

деструктивного контента в сети 

«Интернет» [2]. 

Поэтому для защиты конститу-

ционных прав и свобод граждан, 

а также эффективного противодей-

ствия незаконной деятельности в се-

ти «Интернет» предлагается осу-

ществление мероприятий по следу-

ющим направлениям: 

а) совершенствование норма-

тивно-правовой базы, соответству-

ющей динамике развития цифровых 

технологий, используемых органами 

внутренних дел в качестве инстру-

мента противодействия киберпре-

ступности, а также используемых 

преступными элементами для со-

вершения киберпреступлений; 

б) повышение осведомленности 

граждан о кибербезопасности и эти-

ке работы в сети «Интернет»; 

в) дальнейшее развитие и внед-

рение современных информацион-

ных технологий, существенно по-

вышающих эффективность монито-

ринга и обеспечения безопасности 

сети «Интернет», тем самым сни-

жающих угрозы нарушения прав 

и свобод пользователей; 

г) организация постоянного ана-

лиза сети «Интернет» на предмет со-

вершения противоправных действий 

и нарушения прав и свобод граждан, 

и, как следствие, своевременная кор-

ректировка тактики действий по до-

стижению баланса между соблюде-

нием прав и свобод граждан и проти-
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водействием незаконной деятельно-

сти в сети «Интернет». 

Обеспечение баланса между со-

блюдением прав и свобод граждан, 

закрепленных в Конституции РФ, 

и эффективным противодействием 

незаконной деятельности в сети 

«Интернет» — это сложный, про-

блемный вопрос, требующий си-

стемного подхода, который учиты-

вал бы внешние и внутренние фак-

торы и корректировался в соответ-

ствии с динамически изменяющими-

ся реалиями. 

1. Кубасов И. А. Современные информационные технологии как фактор, революци-

онизирующий процесс управления безопасностью жизнедеятельности // Безопасность 

жизнедеятельности. 2023. № 9 (273). С. 3–9. 

2. Нарушев И. Р., Мальцев С. А., Кубасов И. А. Численный метод сшивания объек-

товой базы экспертизы девиантного поведения несовершеннолетних при использовании 

метода анализа иерархий // Вестник Воронежского института ФСИН России. 2018. № 4. 

С. 89–97. 

3. Основы кибербезопасности: учебник / А. В. Бецков, Б. А. Торопов, В. А. Апуль-

цин, И. А. Кубасов [и др.]. М.: Академия управления МВД России, 2023. 202 с. 

4. Солодуха Р. А., Атласов И. В., Кубасов И. А. Стеганоанализ цифровых изображе-

ний: технологии, алгоритмы, программная реализация: монография. Воронеж: Воронеж-

ский ин-т МВД России, 2022. 177 с. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МВД РОССИИ 

 

Согласно Указу Президента 

Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 цифровая транс-

формация определена как одна из 

национальных целей развития Рос-

сийской Федерации на период до 

2030 г. [2]. Цифровая трансформа-

ция
1
 государственного управления 

способствует развитию государства, 

общества и каждого отдельного че-

ловека. Можно с уверенностью кон-

статировать, что современное обще-

ство постепенно становится «кибе-

робществом», что, в свою очередь, 

означает то, что люди имеют доступ 

к неограниченному количеству 

национальной и международной ин-

формации, а множество процессов 

(например, финансовые операции, 

государственные услуги, трудовые 

отношения) уже осуществляются 

                                           
1
 Цифровая трансформация пред-

ставляет собой совокупность действий, 

осуществляемых государственным орга-

ном, направленных на изменение (транс-

формацию) государственного управления 

и деятельности государственного органа 

по предоставлению им государственных 

услуг и исполнению государственных 

функций за счет использования данных в 

электронном виде и внедрения информа-

ционных технологий в свою деятельность. 

в киберпространстве, причем все 

больше из них не могут быть произ-

ведены вне его. Вместе с тем обрат-

ной стороной прогресса выступает 

тот факт, что эта информация может 

стать предметом манипулирования 

и использоваться для дестабилиза-

ции общества, нарушений обще-

ственного порядка и общественной 

безопасности. 

Основные цифровые инстру-

менты современной цифровой 

трансформации МВД России — ин-

новационных технологии и дан-

ные — обеспечивают существенное 

повышение эффективности опера-

тивно-служебной деятельности под-

разделений [1]. При этом в процессе 

противодействия преступности, 

в частности киберпреступности, 

крайне важно соблюдение консти-

туционных прав и свобод граждан.  

В ходе цифровой трансформа-

ции МВД России могут возникнуть 

потенциальные риски несоблюдения 

в полной мере следующих отдель-

ных конституционных прав и свобод 

граждан: 

1. Право на неприкосновен-

ность частной жизни, личной и се-

мейной тайны, защиту своей чести 

и доброго имени, право на тайну пе-
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реписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных со-

общений (ст. 23 Конституции РФ). 

Повсеместное расширение видеона-

блюдения, внедрение систем распо-

знавания лиц, сбора и анализа боль-

ших данных из социальных сетей 

и Интернета с помощью различных 

технологий, но без надлежащих мер 

защиты могут ущемлять данные 

права отдельных лиц. 

2. Право на свободу мысли 

и слова, свободу массовой информа-

ции (ст. 29 Конституции РФ). 

Например, контроль онлайн-

контента может ограничить возмож-

ность людей свободно выражать 

свое мнение и получать доступ к 

информации со справедливой кри-

тикой отдельных должностных лиц, 

подорвать способность журналистов 

вести независимые репортажи и 

ограничить доступ общественности 

к разнообразным источникам ин-

формации. 

3. Право на недопущение сбора, 

хранения использования и распро-

странения информации о частной 

жизни лица без его согласия (ст. 24 

Конституции РФ). Утечка данных 

или несанкционированный доступ к 

личной информации могут поста-

вить под угрозу конфиденциаль-

ность личности и привести к краже 

личных данных или другим формам 

неправомерного использования. 

4. Право на надлежащую пра-

вовую процедуру (ст. 46, 47, 48, 49 

Конституции РФ). Например, если 

для принятия решений используют-

ся автоматизированные системы 

с применением технологий искус-

ственного интеллекта, существует 

вероятность использования предвзя-

тых алгоритмов или неверных дан-

ных, что приведет к несправедливо-

му обращению или ложным обвине-

ниям в адрес отдельных лиц. 

5. Право на участие в культур-

ной жизни и пользование учрежде-

нием культуры, на доступ к куль-

турным ценностям (ст. 44 Конститу-

ции РФ). В ходе трансформации 

МВД России может образоваться 

«цифровой разрыв» между гражда-

нами, например в части получения 

государственных услуг в электрон-

ном виде, из-за отсутствия цифровой 

культуры и технических навыков 

работы с компьютером и различны-

ми современными гаджетами. 

6. Право на объединения, сво-

бода общественных объединений 

и право собираться мирно, без ору-

жия, проводить собрания, митинги 

и демонстрации (ст. 30, 31 Консти-

туции РФ). Использование цифро-

вых технологий для мониторинга 

общественных объединений, мир-

ных митингов и демонстраций мо-

жет создать сдерживающий эффект, 

лишая людей возможности свободно 

собираться и объединяться. 

Существующие требования, ко-

торые в основном содержатся в Кон-

ституции Российской Федерации 

и Федеральном законе Российской 

Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», регули-

руют в большей части ограничения 

на сбор и получение персональных 

данных о гражданах. Широкое рас-

пространение приобрел метод полу-

чения персональных данных путем 

вычисления и выявления этих дан-

ных по косвенным признакам из 

больших объемов информации, ко-

торый может быть использован для 

создания «цифрового профиля 

гражданина».  
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Полагаем целесообразным при-

держиваться следующих основных 

принципов, позволяющих подразде-

лениям МВД России эффективно 

применять цифровые инновации, 

одновременно защищая и гаранти-

руя права и свободы своих граждан:  

1) принцип прозрачности 

и подотчетности относительно сбо-

ра, хранения и использования пер-

сональных данных граждан;  

2) принцип пропорционально-

сти применения цифровых техноло-

гий соразмерно цели оперативно-

служебной деятельности, избегая 

чрезмерного вторжения в частную 

жизнь или ограничения свобод 

граждан; 

3) принцип информирования 

граждан о результатах противодей-

ствия преступности, в т. ч. кибер-

преступлениям, в ходе цифровой 

трансформации МВД России, о важ-

ности и необходимости дальнейшего 

развития цифровых технологий 

в оперативно-служебной деятельно-

сти;  

4) принцип постоянного обуче-

ния и образования для повышения 

цифровой культуры среди сотруд-

ников органов внутренних дел; 

5) принцип учета передового 

международного опыта и стандар-

тов, изучения и внедрения успеш-

ных отечественных моделей и моде-

лей других стран, неукоснительного 

соблюдения конституционных прав 

и свобод граждан.  

Вышесказанное указывает на 

то, что обеспечение соблюдения 

конституционных прав и свобод 

граждан имеет весьма актуальное 

и первостепенное значение для 

успешной реализации цифровой 

трансформации МВД России 

и дальнейшего развития России. 

1. Кубасов И. А. Искусственный интеллект как драйвер цифровой трансформации 

МВД России // Криминологический журнал. 2023. № 2. С. 211–215. 

2. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года 

[Электронный ресурс]: Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Конституция Российской Феде-

рации — это главный источник 

национального права. Основы кон-

ституционализма пронизывают аб-

солютно каждую отрасль права. 

Определяя права, свободы, законные 

интересы и обязанности граждан, 

устанавливая основные принципы 

организации и функционирования 

государства, Конституция Россий-

ской Федерации прочно закрепила 

за собой статус основного источника 

административного и администра-

тивно-процессуального права.  

Не вызывает сомнений и тот 

факт, что правоприменительная дея-

тельность федеральных органов ис-

полнительной власти осуществляет-

ся только в строгом соблюдении 

норм Основного Закона. Реализация 

административно-процессуальных 

норм строится прежде всего на кон-

ституционно-правовых принципах, 

имеющих универсальный характер.  

Следует отметить, что рассмот-

рению организационно-правовых 

основ реализации административно-

процессуальных норм учеными по-

священо большое количество науч-

ных исследований. В частности, 

данным вопросом серьезно занима-

лись Ю. Н. Старилов, П. И. Кононов, 

А. И. Стахов, К. В. Давыдов и дру-

гие. 

Однако несмотря на достаточно 

высокий уровень научной разрабо-

танности указанной темы, анализ 

особенностей конституционно-

правового регулирования реализа-

ции административных процедур, 

являющихся одним из основных 

элементов системы позитивного 

(управленческого) процесса, и по 

сей день является крайне актуальной 

задачей для исследователя. Ведь 

каждый, кто имеет дело с изучением 

доктрины административного про-

цесса или же систематически при-

меняет административно-

процессуальные нормы на практике, 

осознает стойкую зависимость ад-

министративных процедур от кон-

ституционно-правовых принципов 

организации и осуществления госу-

дарственного управления.  

Для того чтобы определить 

конституционно-правовой «фунда-

мент» административных процедур, 

необходимо начать с уяснения их 

сущностного содержания. Относи-

тельно данного понятия в теории 

административного процесса суще-

ствует ряд мнений административи-

стов — апологетов административ-

но-правовой науки, который систе-

матически пополняется позициями 

современных авторов. Содержание 

данных понятий зависит от огром-

ного количества факторов: принад-

лежности к определенному виду ад-

министративного процесса, кон-

кретного субъекта, реализующего ту 
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или иную процедуру, объёмности, 

сложности и вектора задач этих са-

мых субъектов, направленности на 

объект и т. д. Несомненно, каждая 

научная позиция абсолютно точно 

имеет право на существование, од-

нако в рамках данной статьи вос-

пользуемся определением 

Ю. Н. Старилова для важнейшей 

группы административных проце-

дур: «Позитивная административная 

процедура — это нормативно урегу-

лированная, направленная на дости-

жение конкретного результата фор-

мализованная деятельность уполно-

моченных исполнительных органов 

публичной власти и их должностных 

лиц по рассмотрению и разрешению 

индивидуальных административных 

дел и принятию административных 

решений, способствующих реализа-

ции установленных в законах прав, 

свобод, законных интересов граждан 

и организаций» [2, с. 187].  

Указанная дефиниция позволя-

ет с легкостью определить несколь-

ко моментов:  

1) ключевое назначение адми-

нистративной процедуры состоит в 

рассмотрении и разрешении инди-

видуальных административных дел 

и разрешении административных 

решений; 

2) генеральная цель — реализа-

ция установленных в законах, 

а главным образом в Конституции 

РФ, прав, свобод и законных инте-

ресов граждан и организаций.  

Несомненно, достижение этой 

генеральной цели требует наличия 

определенных правовых принци-

пов, в рамках которых обязан дей-

ствовать уполномоченный на реа-

лизацию конкретной администра-

тивной процедуры орган исполни-

тельной власти. И в этом смысле их 

первоисточником является Консти-

туция РФ.  

Так, статьи 2, 17 Основного За-

кона закрепляют главный правовой 

принцип — принцип гуманизма. Ор-

ганы исполнительной власти в лице 

их должностных лиц осуществляют 

свою деятельность в т. ч. посред-

ством реализации административ-

ных процедур, в первую очередь 

в целях соблюдения и защиты прав 

и свобод человека и гражданина. 

Статьи 4, 15 определяют сле-

дующий ключевой принцип — 

принцип законности. Администра-

тивные процедуры должны осу-

ществляться при строгом соблюде-

нии законодательства РФ, под кото-

рым следует понимать нормы Кон-

ституции РФ, законов и иных подза-

конных нормативных правовых ак-

тов государственных органов. Дей-

ствовать, опираясь на принцип за-

конности, обязаны как органы пуб-

личной власти, так и граждане и их 

объединения. 

Принцип равенства перед зако-

ном, закрепляемый ст. 19 Конститу-

ции РФ, устанавливает равные воз-

можности и права для всех граждан 

и организаций в вопросах доступа 

к административным процедурам 

независимо от их социального, эко-

номического или политического 

статуса и гласит: все граждане и ор-

ганизации должны иметь равные 

возможности и права для доступа 

к административным процедурам 

независимо от их социального, эко-

номического или политического 

статуса. 

Принцип доступности (про-

зрачности) и открытости (ст. 24, 33 

Конституции РФ) — органы пуб-
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личной власти должны обеспечивать 

доступность информации о реализу-

емых ими административных проце-

дурах, включая информацию о том, 

какие документы необходимы для ее 

осуществления, сколько времени за-

нимает процедура, какие решения в 

результате ее осуществления могут 

быть приняты и т. д. В то же время 

данный принцип также обеспечива-

ет возможность граждан беспрепят-

ственно направлять обращения 

в компетентные органы или долж-

ностным лицам, что позволяет упро-

стить реализацию административ-

ных процедур.  

Принцип дискреционности. Ор-

ганы публичной власти в лице их 

должностных лиц должны действо-

вать только в рамках своих полномо-

чий. Данный принцип не исключает 

наличия возможности у должностно-

го лица действовать по своему 

усмотрению. Подобные действия ха-

рактерны для случаев, когда для раз-

решения конкретного администра-

тивного дела отсутствуют прямые 

предписания правовых норм. Однако 

в случае принятия самостоятельного 

управленческого решения должност-

ное лицо обязано руководствоваться 

только своими знаниями и опытом, 

максимально полно оценить факти-

ческие обстоятельства и исключить 

возможность нарушения норм дей-

ствующего законодательства.  

Таким образом, находя отра-

жение в отраслевом законодатель-

стве, именно конституционно-

правовые принципы реализации 

административных процедур одно-

временно являются гарантиями 

наиболее эффективного осуществ-

ления публично-правовых полно-

мочий органами исполнительно 

власти. Только их строгое 

и неукоснительное соблюдение 

позволит обеспечить наиболее вы-

сокий уровень надлежащего управ-

ления (good administration), являю-

щийся ориентиром для становления 

развитого государства. 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных законом РФ о поправке к Конституции РФ от 

14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 30.11.2023). 

2. Общее административное право: учебник. В 2 ч. Ч. 2: Административно-

деликтное право (КоАП РФ). Административное судопроизводство (КАС РФ) / под ред. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

В условиях современной реаль-

ности происходит стремительное 

внедрение цифровых технологий во 

все сферы жизни. На сегодняшний 

день трудно представить человека 

любой возрастной категории без те-

лефона с доступом к сети «Интер-

нет». Дети — это категория людей, 

наиболее подверженная влиянию се-

ти «Интернет», в частности различ-

ным социальным сетям, ведь именно 

они, в силу своей беззаботности, мо-

гут проводить в сети «Интернет» 

бессчетное количество времени. 

Учитывая указанные обстоятель-

ства, можно выделить несколько ак-

туальных проблем, связанных с за-

щитой прав ребенка в условиях по-

всеместного развития цифровиза-

ции. 

Часть 1 ст. 4 Федерального за-

кона Российской Федерации от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации» [10] устанавлива-

ет, что целью государственной по-

литики в интересах детей является в 

т. ч. защита детей от факторов, нега-

тивно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, ду-

ховное и нравственное развитие.  

Первая проблема, являющаяся 

неоднозначной и требующая неза-

медлительного разрешения, которую 

мы обозначим, — проблема обеспе-

чения информационной безопасно-

сти несовершеннолетних. Острота и 

особая опасность ее обусловливает-

ся возможностью нанесения непо-

правимого вреда психологическому 

здоровью ребенка, что может нало-

жить отпечаток на дальнейшее раз-

витие его личности. 

Согласно данным исследова-

ния, проведенного в 2022 г. «Лабо-

раторией Касперского», 14 % среди 

всех детей старше 10 лет, по их сло-

вам, намеренно посещают сайты, на 

которые родители не разрешают за-

ходить. Около 41 % попадают на та-

кие сайты случайно. Также обратим 

внимание на то, что 53 % за послед-

ний год смотрели в сети видео с же-

стоким или взрослым содержанием. 

Однако только 6 % специально ис-

кали такие материалы, остальные — 

случайно. Обратим внимание на то, 

что среди детей 7–10 лет большин-

ство (77 %) познакомились с гадже-

тами до школы, также у 88 % 

школьников начальных классов есть 

собственный телефон или планшет 

[1]. Представленные данные позво-

ляют нам прийти к выводу о том, 

что дети начинают использовать ин-

тернет-сервисы до начала система-

тического обучения компьютерной 

грамотности, соответственно, есть 

риски нарушения безопасности ре-

бенка в сети «Интернет». Стоит от-

метить, что родители не всегда во-

влечены в обеспечение безопасности 

ребенка в интернет-среде, и причи-

нами этому, в частности, выступают 
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недостаточная компьютерная гра-

мотность самих родителей, а также 

занятость и недостаточная оценка 

возможного негативного влияния 

материалов, размещенных в сети 

«Интернет». 

Сайты, содержащие контент ка-

тегории 18+, которые включают в 

себя материалы, недопустимые для 

просмотра детьми, как правило, не 

устанавливают действенные ограни-

чения. Если ребенок укажет, что ему 

исполнилось 18 лет, то он получит 

возможность просмотра травмиру-

ющего контента без каких-либо 

ограничений. Также в случае обна-

ружения негативного контента он 

блокируется, но остаются времен-

ные задержки в его блокировке, в 

это время могут создаваться зер-

кальные сайты, имеющие аналогич-

ное содержание.  

Стоит указать, что практически 

во всех субъектах Российской Феде-

рации уделяется внимание вопросам 

информационной безопасности. В 

подтверждение этому выступают 

ежегодные доклады уполномочен-

ных по правам ребенка в субъектах 

РФ, где в настоящее время отдель-

ным пунктом рассматривается ука-

занное право ребенка, приводятся 

различные примеры его нарушения, 

а также способы защиты права ре-

бенка на информационную безопас-

ность. Указанный аспект в очеред-

ной раз подтверждает актуальность 

проблемы. Исследуя наличие нару-

шений права на информационную 

безопасность, скажем, что, к приме-

ру в Волгоградской области в адрес 

Уполномоченного по правам ребен-

ка в 2022 г. поступило три обраще-

ния, связанные с обеспечением пра-

ва на информационную безопас-

ность и доступ к информации детей. 

В этих обращениях, в частности, 

были затронуты вопросы, связанные 

с регистрацией детей в социальных 

сетях и распространением видеома-

териалов без согласия родственни-

ков, а также с деятельностью сайтов, 

где выявлены факты оправдания пе-

дофилии [2, с. 165]. В 2022 г. Упол-

номоченному по правам ребенка в 

Алтайском крае поступило два об-

ращения на тему о соблюдении пра-

ва детей на защиту от информации, 

оказывающей негативное влияние на 

их нравственное развитие [4, с. 119]. 

В субъектах Российской Феде-

рации принимаются различные ме-

ры, направленные на реализацию, 

соблюдение и защиту права ребенка 

на информационную безопасность. 

Например, в Республике Хакасия по 

инициативе Уполномоченного была 

принята и реализуется Концепция 

«Хакасия — территория безопасного 

детства», утвержденная постановле-

нием Президиума Правительства 

Республики Хакасия от 24.09.2021 

№ 148-п [8], в рамках которой раз-

работан комплекс мер, направлен-

ных на обеспечение информацион-

ной безопасности, в частности про-

ведение мониторинга сети «Интер-

нет», печатных изданий в целях вы-

явления и пресечения преступлений, 

иных противоправных действий 

в отношении несовершеннолетних, 

реализация проекта «Киберпат-

руль». Помимо указанного, в обра-

зовательных организациях Респуб-

лики Хакасия ведется активное ис-

пользование систем ограничения до-

ступа к информации, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию де-

тей, и уделяется внимание обучению 

педагогических работников и ин-
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формационному просвещению ро-

дителей в указанной сфере 

[3, с. 152].  

Также обратим внимание на та-

кое негативное социальное явление, 

как кибербуллинг — психологиче-

ское насилие посредством использо-

вания сети «Интернет». Действи-

тельно, с развитием телекоммуника-

ционных технологий и безгранич-

ным доступом к социальным сетям 

и к различным мессенджерам такая 

проблема, как кибербуллинг (агрес-

сивное и оскорбительное действие в 

отношении одного или нескольких 

лиц в виртуальном мире), в подрост-

ковой среде приобретает все бóль-

шие масштабы. Кибербуллинг мо-

жет причинить огромный вред как 

здоровью, так и в целом личности 

ребенка. Особая опасность кибер-

буллинга заключается в том, что 

между контактирующими сторонами 

нет непосредственной (живой) свя-

зи, они общаются через сеть «Ин-

тернет», могут приукрашивать мно-

гие факты и тем самым оказывать 

сильнейшее психологическое давле-

ние.  

В Российской Федерации за ки-

бербуллинг лица могут быть при-

влечены к административной и к 

уголовной ответственности, однако 

специальных статей в этой области 

не предусмотрено. Если обращаться 

к административному законодатель-

ству, то необходимо отметить такие 

статьи, как ст. 5.61 КоАП РФ [5] 

(оскорбление), ст. 20.3.1 КоАП РФ 

(возбуждение ненависти либо враж-

ды, а равно унижение человеческого 

достоинства). Согласно ч. 3–5 

ст. 20.1 КоАП РФ ответственность 

может наступить за распространение 

определенной информации в ин-

формационно-телекоммуникацион-

ных сетях, в т. ч. в сети «Интернет». 

Полагаем, что будет целесообразно 

дополнить КоАП РФ статьями, ко-

торые бы предусматривали ответ-

ственность за правонарушения, со-

вершенные посредством телекомму-

никационных технологий, в т. ч. и 

сети «Интернет», или же в части ос-

новных статей добавить пункты с 

квалифицирующим признаком «по-

средством использования сети “Ин-

тернет”» [6]. 

Обращаясь к уголовному зако-

нодательству, отметим, что преду-

смотрена ответственность за пре-

ступления, в которых могут прояв-

ляться признаки буллинга. К приме-

ру, клевета (ст. 128.1 УК РФ); угроза 

убийством или причинением тяжко-

го вредя здоровью (ст. 119 УК РФ); а 

также как, более тяжкие послед-

ствия, доведение до самоубийства 

(ст. 110 УК РФ), склонение к совер-

шению самоубийства или содей-

ствие совершению самоубийства 

(ст. 110.1 УК РФ) и др. [5]. Часть со-

ставов уже содержит квалифициру-

ющий признак «с использованием 

информационно-телекоммуника-

ционных сетей, включая сеть “Ин-

тернет”». 

В Российской Федерации и ее 

субъектах принимаются некоторые 

меры (например, администраторы 

сетей — лица, в должностные обя-

занности которых входит обслужи-

вание компьютерной инфраструкту-

ры с акцентом на локальные сети, — 

проводят постоянную работу по вы-

явлению антисоциальных групп 

и отдельных пользователей с после-

дующей блокировкой таких аккаун-

тов), но, на наш взгляд, законодате-

лю стоит уделять больше внимания 
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такому девиантному поведению, как 

кибербуллинг, ведь он может иметь 

тяжкие, а порой необратимые, по-

следствия. Помимо закрепления 

квалифицирующих признаков в су-

ществующие составы и внесения 

специальных составов в КоАП РФ 

и УК РФ, с нашей точки зрения, 

необходимо еще разработать специ-

альный правовой акт, который бы 

закреплял понятие кибербуллинга, 

содержал меры противодействия ин-

тернет-травле, а также предусматри-

вал внедрение во все социальные се-

ти средства дополнительного кон-

троля в отношении пользователей, 

не достигших 16 лет [6]. 

Также видится необходимым 

для решения обозначенных проблем 

работать в таком направлении, как 

усиление профилактической работы 

по данному направлению. Однако 

сразу возникает вопрос о том, кто 

должен этим заниматься, ведь учи-

тывая, что сотрудники УУП и ПДН 

в силу множества задач, возлагае-

мых на них, а также учитывая кад-

ровый голод в этих подразделениях, 

физически не способны уделить 

время мониторингу социальных се-

тей и сайтов, потенциально опасных 

для несовершеннолетних. Однако 

считаем возможным и в какой-то 

степени необходимым привлечение 

институтов гражданского общества, 

в частности института кибердружин. 

Заметим, что на уровне Российской 

Федерации закон не принят, несмот-

ря на выдвижение законопроекта. 

Однако выдвижение указанного за-

конопроекта способствовало тому, 

что многие образовательные органи-

зации создали подобные обществен-

ные формирования из числа студен-

тов или же отдельные подразделе-

ния в рамках народных дружин. 

Роль их весьма высока для обеспе-

чения безопасности на просторах се-

ти «Интернет», ведь они разъясняют 

правила пользования Интернетом, 

разбирают правила безопасного по-

ведения в сети и в ситуации кибер-

буллинга. 

Решение проблем в области 

обеспечения прав детей, при жела-

нии положительного результата раз-

решения, необходимо осуществлять 

при помощи системного и последо-

вательного правового подхода, ко-

торый важен и в законотворческом 

процессе, и в правоприменении. 

Также скажем о важности роли ор-

ганов публичной власти субъектов 

в обеспечении информационной 

безопасности детей, которые при-

нимают меры по выработке различ-

ных программ, созданию условий 

для формирования кибердружин, 

специальных подразделений народ-

ных дружин. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИНЯТИЯ  

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Значительный вклад в формиро-

вание Российского государства внес-

ли «особые совещательные органы» 

начала 1990-х гг. К ним, несомненно, 

следует отнести «Конституционную 

комиссию» и «Конституционное со-

вещание». Конституционная комис-

сия была сформирована в составе 

Съезда народных депутатов в июне 

1990 г. сначала под председатель-

ством Б. Н. Ельцина, впоследствии 

он передал эстафету Р. И. Хасбула-

тову. Трудилась комиссия активно 

и уже к октябрю 1990 года предста-

вила первые два проекта Конститу-

ции. Основным их практическим 

разработчиком стал О. Г. Румянцев, 

в тот момент назначенный ответ-

ственным секретарем комиссии. 

Впоследствии эти документы серьез-

но перерабатывались и фактически 

так и не были приняты Съездом. 

Обилие альтернативных вариантов 

привело к ситуации постоянных дис-

куссий, бесконечных доработок, а в 

итоге — к затянувшемуся конститу-

ционному спору. Сами «парламент-

ские проекты» исследователи сего-

дня наделяют полярными характери-

стиками: от «прокоммунистических» 

до «полупрезидентских», при этом 

полемика по данной тематике не ме-

нее острая до сих пор. 

Тогда, в начале 1990-х гг., кон-

ституционная реформа затянулась 

и на фоне усиливавшегося полити-

ческого кризиса зашла в тупик. 

Сложилась ситуация, когда, с одной 

стороны, происходило нелегитимное 

увеличение президентского влияния 

на процесс формирования россий-

ской государственности, а с дру-

гой — попытка Верховного Совета 

РФ удержать инициативу.  

С принятием Указа Президента 

Российской Федерации от 20.05.1993 

№ 718 латентный конфликт между 

двумя ветвями власти постепенно пе-

рерастает в явную форму, глава госу-

дарства объявляет созыв Конститу-

ционного совещания. По мысли Пре-

зидента, именно оно должно было 

поставить точку в этом противостоя-

нии. Известно, что к моменту откры-

тия конституционного совещания 

проект Администрации Президента 

был уже предложен. Участие пред-

ставителей Верховного Совета тоже 

предполагалось, однако во время от-

крытия совещания в момент выступ-

ления председателя Верховного Со-

вета Руслана Хасбулатова, по словам 

очевидцев, в зале начались крики, 

шум, в результате группа депутатов 

покинула зал заседания. Следова-

тельно, практически итоговый проект 

оказался разработан без участия ор-

гана представительной власти. 

Этот факт еще больше ставит 

под сомнение юридическую силу 

подобного мероприятия, т. к. сам по 

себе созыв Конституционного сове-
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щания не предусматривался законо-

дательством того периода как леги-

тимный орган, разрабатывающий 

Основной Закон страны. Единствен-

ным органом власти, который имел 

полномочия на разработку и приня-

тие новой Конституции по-

прежнему оставался Съезд народ-

ных  депутатов. С подобной точкой 

зрения выступал и Валерий Зорькин 

(председатель Конституционного 

Суда Российской Федерации в 

1993 г.): не может Президент едино-

лично принимать решение о разра-

ботке Конституции [4, с. 68].  

Однако неучастие депутатов 

Верховного Совета в Конституци-

онном совещании вряд ли рассмат-

ривалось Президентом как наруше-

ние баланса государственных орга-

нов власти, учитывая то, какую ха-

рактеристику он давал тогдашнему 

Парламенту. В своей речи на откры-

тии совещания Борис Николаевич 

четко отметил, что власть в совре-

менной России должна отойти от 

советского прошлого и представи-

тельный орган управления не может 

быть ее «полноценной частью». 

Проводя параллель с разгоном в 

1918 г. Учредительного собрания, 

Ельцин ясно дает понять, что совет-

ские руководящие органы являются 

«продолжателями захваченной си-

лой власти» [1, с. 36]. 

Поэтому Конституцию, кото-

рую предлагал Верховный Совет в 

сентябре 1993 г., Ельцин рассматри-

вал как нечто несовременное, уста-

ревшее, совсем не актуальное. При 

этом хочется отметить, что проект 

Конституционной комиссии вовсе 

не был просоветским. Просто пол-

номочий у Президента в нем были 

намного меньше, чем в итоговом ва-

рианте Конституционного совеща-

ния. Отсюда следует, что главная 

проблема заключалась в разграниче-

нии властных полномочий, т. е. все 

расхождения между центрами вла-

сти сводились не к вопросам реали-

зации прав человека или реформи-

рования правоохранительной сферы, 

а к способу организации власти, 

в статусе Президента и Парламента.  

Процесс «перетягивания одеяла 

на себя» слишком затянулся и в ито-

ге привел к эскалации конфликта. 

21 сентября 1993 г. Президент 

Б. Н. Ельцин издает Указ № 1400, в 

котором текст преамбулы носил об-

винительный характер в адрес Вер-

ховного Совета [2]. Содержание 

подзаконного акта фактически озна-

чало роспуск Парламента, хотя при 

этом документ не имел какой-либо 

юридической силы, т. к. подобных 

полномочий у Бориса Николаевича 

не было. «Указное право» достигло 

пика в своем развитии. 

Таким образом, к осени 1993 г. 

перспектив проведения согласован-

ной политики в процессе подготовки 

Основного Закона страны не было, 

т. к. жесткая позиция Президента 

исключала мирное разрешение кри-

зиса: Президент тогда часто нега-

тивно высказывался в сторону Пар-

ламента, памятуя, вероятно, о посто-

янных контрударах Верховного Со-

вета в свой адрес, например в про-

цессе неудачного назначения Пред-

седателем Правительства Егора Гай-

дара в декабре 1992 г. или в попытке 

Верховного Совета отрешить Ель-

цина от должности в марте 1993 г. 

Ряд исследователей пишут и о 

непримиримости Парламента, однако 

известно, что депутаты Верховного 

Совета в сентябре 1993 г. были гото-
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вы к переговорам по поводу принятия 

согласованного варианта Конститу-

ции [3, с. 365]. 10 сентября в рамках 

Верховного Совета была создана спе-

циальная делегация для согласования 

проекта Конституции с Президентом. 

Со многим из проекта, принятого 

Конституционным совещанием ле-

том, члены делегации согласились, но 

диалога не вышло. Статьи четвертой 

главы проекта Конституции (органи-

зация верховной власти) по-прежнему 

оставались «яблоком раздора». 

После открытого противостоя-

ния между конфликтующими сторо-

нами и их сторонниками, произо-

шедшего 3–4 октября, процесс вы-

бора проекта Конституции стал но-

сить характер исключительно одно-

сторонний и формальный. Непо-

средственные участники тех собы-

тий сегодня красочно описывают их 

и в основном едины во мнении, что 

окончательная редакция Основного 

Закона была принята в узком «пре-

зидентском» окружении. Там, где 

еще возникали споры, решающим 

становилось мнение Президента. 

За октябрь–ноябрь 1993 г. при 

полном контроле исполнительной 

власти над ситуацией произошло 

итоговое тщательное «редактирова-

ние» конституционного проекта со 

значительным усилением полномо-

чий главы государства и явным 

снижением роли представительной 

власти. На этом этапе было принято 

решение и о всенародном голосова-

нии по принятию Конституции, ко-

торое нигде до этого юридически не 

было закреплено. 

На смену «руководящей 

и направляющей силе советского 

общества», определяющей когда-то 

«генеральную перспективу развития 

общества», «линию внутренней 

и внешней политики СССР» Комму-

нистической партии Советского 

Союза пришел глава государства, 

«гарант Конституции Российской 

Федерации», определяющий основ-

ные направления внутренней 

и внешней политики государства. 

Сегодня, спустя 30 лет, можно 

много рассуждать на тему волюнта-

ризма в принятии Конституции «по-

бедителя», называть ее «Ельцин-

ской», однако очевидно, что в таком 

варианте она оказалась вполне жиз-

неспособной и ее содержательно 

можно подстраивать под разные по-

литические ситуации. Плохо это или 

хорошо, как всегда, покажет исто-

рия.
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КОНСТИТУЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ГАРАНТИЙ СОБЛЮДЕНИЯ  

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАСКРЫТИЕ  

ДИСТАНЦИОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА 
 

В условиях нестабильной со-
временной политической обстановки 
одной из основных задач государства 
становится соблюдение прав и сво-
бод человека и гражданина, преду-
смотренных как Конституцией Рос-
сийской Федерации (далее — Кон-
ституция РФ), так и иными междуна-
родными нормативно-правовыми ак-
тами. Данное положение неоспоримо 
и предусмотрено ст. 2 Конституции 
РФ: «Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина — 
обязанность государства» [2]. Также 
соблюдению прав и свобод человека 
и гражданина при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности 
(далее — ОРД), посвящена ст. 5 Кон-
ституции РФ, в которой прямо 
предусматривается обязанность по 
обеспечению соблюдения прав чело-
века и гражданина органами, осу-
ществляющими ОРД, при проведе-
нии оперативно-розыскных меропри-
ятий (далее — ОРМ). 

Как известно, Конституция РФ 
имеет высшую юридическую силу. 
В связи с этим именно Конституция 
в первую очередь относится к нор-
мативно-правовым актам, регламен-
тирующим ОРД органов внутренних 
дел (далее — ОВД) при раскрытии 
преступлений, в частности дистан-

ционных мошенничеств, являющих-
ся в настоящее время одним из 
наиболее распространенных их ви-
дов [5]. 

Справедливым будет отметить, 
что правовую основу ОРД составля-
ет весьма обширный перечень зако-
нодательных и иных нормативных 
правовых актов, составляющих до-
статочно сложную систему. Говоря 
о правовой регламентации ОРД ОВД 
и роли Конституции РФ в данной 
системе, безусловно, нельзя не ска-
зать о Федеральном законе Россий-
ской Федерации от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности», в котором 
в ст. 4 [4] предусматривается право-
вая основа такой деятельности 
и прямо указана Конституция РФ. 

В монографии И. Д. Шатохина 
и А. Е. Чечетина [6] справедливо 
отмечается, что «для защиты кон-
ституционных ценностей предна-
значена оперативно-розыскная дея-
тельность, являющаяся одной из 
государственно-правовых форм 
борьбы с преступностью, которая 
в силу своего преимущественно не-
гласного характера, целей и спосо-
бов их достижения прямо затрагива-
ет и ограничивает конституционные 
права личности граждан, а потому 
имеет зыбкую грань между правом и 
бесправием, соблюдением и защи-
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той прав и их необоснованным огра-
ничением или нарушением». 

В связи с этим справедливым 
будет отметить, что вопросы соблю-
дения прав и свобод граждан, возни-
кающие при проведении ОРМ, свя-
занных с ограничением конституци-
онных прав, напрямую предусматри-
ваются, к примеру, в ч. 2 ст. 23 Кон-
ституции РФ: каждый имеет право на 
тайну переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, однако данное пра-
во может быть ограничено, но лишь 
на основании решения суда. 

В продолжение темы значимо-
сти Конституции РФ в системе обес-
печения соблюдения конституцион-
ных прав граждан при осуществле-
нии ОРД на рассматриваемом уровне 
можно также выделить и федераль-
ные конституционные законы, 
напрямую связанные с отношениями, 
возникающими в сфере раскрытия 
дистанционных мошенничеств. 

К таковым относятся, к приме-
ру, Федеральный конституционный 

закон Российской Федерации от 
31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О су-
дебной системе Российской Федера-
ции» [3], в котором предусмотрены 
полномочия судей по рассмотрению 
дел и материалов, связанных с огра-
ничением конституционных свобод 
и прав граждан. При этом в целях 
обеспечения высокого уровня пра-
воприменительной деятельности 
в ходе осуществления ОРД важным 
условием является потребность 
в постоянной актуализации положе-
ний норм права, затрагивающих рас-
сматриваемую деятельность. 

Таким образом, совершенство-
вание законодательной базы явля-
ется одним из важных направлений 
деятельности государства в сфере 
противодействия преступности, а 
Конституция РФ, вне всяких со-
мнений, является одним из неоспо-
римых гарантов обеспечения со-
блюдения конституционных прав 
человека и гражданина при прове-
дении оперативно-розыскных ме-
роприятий.

1. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». 

С приложением решений Конституционного Суда Российской Федерации и обзоров прак-

тики Европейского суда по правам человека / отв. ред. В. С. Овчинский; вступ. ст. 

В. Д. Зорькина. 3-е изд., доп. и перераб. М., 2018 С. 8. 

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный за-

кон Российской Федерации от 31.12.1996 № 1-ФКЗ. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

4. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон Российской Федера-

ции от 12.08.1995 № 144-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Портал правовой статистики // Генеральная прокуратура Российской Федерации: 

офиц. сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 16.10.2023). 

6. Шатохин И.Д., Чечетин А.Е. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод че-

ловека и гражданина в оперативно–розыскной деятельности: монография. Барнаул: Бар-

наульский юридический институт МВД России, 2020. 206 с. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ПРИЧИНАХ  

НОРМОТВОРЧЕСКИХ ОШИБОК 
 

Нормотворческая деятельность 

представляет собой основное 

направление деятельности государ-

ства, посредством которой государ-

ственные органы создают правила 

поведения, регулирующие все сферы 

жизнедеятельности. 

Уполномоченные органы 

в процессе создания нормативных 

правовых актов нередко допускают 

ошибки, снижающие эффективность 

функционирования всей системы за-

конодательства, а также влекущие за 

собой неблагоприятные правовые 

последствия. В науке существуют 

различные подходы к трактовке по-

нятия «нормотворческая ошибка». В 

большинстве случаев  под нормот-

ворческой ошибкой понимают отри-

цательный результат несоблюдения 

субъектом правотворчества требо-

ваний юридической техники.  

Например, по мнению 

В. М. Сырых, нормотворческая 

ошибка — это отклонение от норм 

правотворческой техники, логики 

и грамматики, вследствие чего сни-

жается качество нормативных пра-

вовых актов, происходят затрудне-

ния их толкования, а также наруша-

ется их правильное применение 

[4, с. 171]. В. М. Баранов считает, 

что нормотворческие ошибки — это 

ничто иное как «результат неверных 

действий со стороны нормотворче-

ского органа, произошедших по 

добросовестному заблуждению 

и повлекших за собой негативные 

социальные и юридические послед-

ствия» [1, с. 357]. 

По мнению А. Б. Лисюткина, 

нормотворческая ошибка — это 

негативный результат, произошед-

ший ввиду преднамеренного или не-

преднамеренного действия со сто-

роны субъекта нормотворчества, 

снижающий эффективность дей-

ствия нормативного акта [2, с. 198]. 

Все виды нормотворческих 

ошибок можно классифицировать по 

различным основаниям. На сего-

дняшний день выделяют следующие 

группы. 

Так, В. М. Баранов и В. М. Се-

рых классифицируют нормотворче-

ские ошибки следующим образом: 

концептуальные, юридические, ло-

гические, грамматические [3, с. 126]. 

Считаем, что концептуальные 

ошибки являются основными (пер-

востепенными), т. к. неправильная 

концепция законопроекта влечет за 

собой ошибочный по содержанию 

закон. В то же время юридические 

ошибки являются самыми распро-

страненными по своему содержа-

нию, они включают избыточность 

информации, нарушение стиля, кол-

лизии, фактографические ошибки 

и др.  

По мнению Т. В. Кашаниной, 

нормотворческие ошибки чаще все-
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го связаны с нарушением: правил 

формирования содержания законов 

(сюда относятся концептуальные 

ошибки, пробелы в законе, избыточ-

ность информации и др.); логиче-

ских правил; правил, касающихся 

структуры закона; языковых правил; 

формальных правил (неправильное 

указание реквизитов и т. д.); проце-

дурных правил (например, принятие 

законопроекта без заключения Пра-

вового управления Аппарата Госу-

дарственной Думы) [5]. 

Наиболее частыми причинами, 

по которым происходят нормотвор-

ческие ошибки, являются следую-

щие: объективные причины — де-

терминированы сложностью самого 

законодательного процесса и быст-

роменяющимися общественными 

отношениями, вследствие чего воз-

никает необходимость создания но-

вых законов либо постоянного из-

менения и доработок уже суще-

ствующих; субъективные причи-

ны — несоблюдение субъектом пра-

вил нормотворческой техники при 

принятии нормативных правовых 

актов, несвоевременное рассмотре-

ние и принятие нормативных право-

вых актов и несоблюдение процедур 

их принятия, низкий уровень право-

вой культуры и др.  

Полностью избежать нормот-

ворческих ошибок невозможно, но 

все же существуют методы, позво-

ляющие им противодействовать [4, 

с. 172]: соблюдение всех необходи-

мых правил и требований нормот-

ворческой деятельности; создание 

междисциплинарных рабочих групп 

по подготовке законов при комите-

тах Государственной думы; экс-

пертная оценка текстов законопро-

ектов и др. 

Считаем, что только постоян-

ный мониторинг разработки зако-

нопроектов и функционирования 

уже действующего законодатель-

ства позволит повысить качество 

и эффективность нормотворческой 

деятельности в Российской Феде-

рации. 

Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что нормотворческая 

деятельность является достаточно 

сложным и трудоемким процессом, 

где неизбежно возникают ошибки, 

которые необходимо контролиро-

вать и своевременно устранять. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА  

НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Историко-правовой анализ пра-

ва на свободное передвижение сви-

детельствует, что оно фактически не 

реализовывалось, т. к. не было за-

креплено и, кроме того, этому спо-

собствовали установленные ограни-

чения. Например, Конституция 

СССР от 7 октября 1977 г. [1] за-

крепляла положения, касающиеся 

гражданства СССР и равноправия 

граждан (гл. 6). 

Законодательно признание и 

практическое воплощение свобода 

передвижения получила лишь в Рос-

сийской Федерации. Часть 1 ст. 27 

Конституции Российской Федерации 

1993 г. (далее — Конституция РФ) 

сделала его органичной составной 

частью основ правового статуса 

личности в Российской Федерации. 

Немного раньше данное право 

нашло отражение в международных 

актах. 

После этого началось значи-

тельное изменение подходов к реа-

лизации указанного права, которое 

нашло отражение в других норма-

тивных правовых актах, устанавли-

вающих административно-правовые 

механизмы его практической реали-

зации. 

Статья 27 Конституции РФ за-

крепляет право на свободу передви-

жения достаточно широко. Право на 

свободу передвижения включает три 

правомочия: а) право свободно пе-

редвигаться, выбирать место пребы-

вания и жительства на территории 

РФ; б) право выезда беспрепят-

ственно за пределы Российской Фе-

дерации; в) право беспрепятственно 

возвращаться в Российскую Федера-

цию. При этом первое правомочие 

распространяется на любое лицо 

независимо от его гражданства, если 

оно законно находится на террито-

рии РФ. Таким образом, данное пра-

во характерно и для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, но 

в отличие от реализации его гражда-

нами РФ оно сохраняет в основе 

своей правовые ограничения. Право 

беспрепятственного возвращения 

в Российскую Федерацию имеют 

только граждане РФ. 

После закрепления такого права 

в Конституции РФ в 1993 г. практи-

чески сразу, 25 июня 1993 г., был 

принят Закон Российской Федера-

ции № 5242-1 «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребы-

вания и жительства в пределах Рос-

сийской Федерации», который 

в ст. 1 подтвердил нормы Конститу-

ции РФ, разъяснив их. 

Теперь ограничения права на 

свободу передвижения устанавли-

ваются данным законом. Перечень 

территорий, на которых ограничива-

ется право на свободу передвижения 

граждан РФ, устанавливается в ст. 8. 
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Вместе с тем следует отметить, что 

перечень ограничений исчерпываю-

щий и обусловлен особым статусом 

территорий. Иных ограничений в 

данном законе не предусмотрено. 

Вместе с тем в ч. 1 есть указание на 

иные законы. Из диспозиции статьи 

не ясно, это только законы, которые 

регламентируют статус данных тер-

риторий, или иные. Так, в ст. 16 Фе-

дерального закона Российской Феде-

рации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции» говорится о защите по-

лицией права на свободу передвиже-

ния и его одновременном ограниче-

нии. Таким образом, ограничение 

права на свободу передвижения мо-

жет осуществляться любым феде-

ральным законом, что не противоре-

чит нормам Конституции РФ. 

Что касается права на выезд из 

Российской Федерации и беспрепят-

ственное возвращение получило 

развитие в 1985–1986 гг. после от-

мены «железного занавеса», т. к. в 

советский период это право было 

достаточно ограничено. Законода-

тельно это было закреплено в Законе 

СССР «О порядке выезда из СССР 

и въезда в СССР граждан СССР» от 

20 мая 1991 г. Сегодня вопросы вы-

езда за пределы Российской Федера-

ции  и возвращения в ее граждан РФ 

регулирует Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 15 августа 

1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию». 

Что касается иностранных 

граждан, долгое время законода-

тельство, которое разъясняло бы ме-

ханизмы их права на свободу пере-

движения и его ограничения, не бы-

ло сформировано, только 25 июля 

2022 г. был принят Федеральный за-

кон Российской Федерации «О пра-

вовом положении  иностранных 

граждан в Российской Федерации». 

Административно-правовыми 

механизмами практического вопло-

щения права на свободу передвиже-

ния выступают институт регистра-

ции граждан РФ по месту житель-

ства (пребывания), для иностранных 

граждан — институт миграционного 

учета. 

Долгое время институт реги-

страции по месту жительства (пре-

бывания) сохранял разрешительный 

порядок, обращения в органы, осу-

ществляющие полномочия в сфере 

миграции, обрастали ограничения 

и отказами, которые нарушали фе-

деральный закон. Несмотря на вне-

сение в законодательство измене-

ний, упрощающих свободу пере-

движения, остаются закреплёнными 

нормы, которые фактически его 

ограничивают. Так, введение в за-

конодательство «фиктивной реги-

страции» повлекло за собой уже-

сточение административной ответ-

ственности в части обязательного 

наличия регистрации по месту жи-

тельства или месту пребывания, а 

также закрепления обязанности 

жить по месту жительства или пре-

бывания. Согласно ч. 3 ст. 55 Кон-

ституции РФ правовой режим огра-

ничений права на выбор места жи-

тельства может вводиться феде-

ральным законом в той мере, в ка-

кой это необходимо в целях защиты 

основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и без-

опасности государства. Как отмеча-

ет И. В. Михеева, неоднозначность 

существования административной 
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ответственности за нарушение ре-

гистрационного режима (ст. 19.15.1 

и 19.15.2 КоАП РФ) и введения в 

2014 г. уголовной ответственности 

за фиктивную регистрацию (ст. 

322.2 УК РФ) связывается в первую 

очередь с формальным составом 

правонарушения — гражданин мо-

жет быть подвергнут санкции при 

отсутствии регистрации независимо 

от возникновения неблагоприятных 

последствий или трудностей для 

государства и граждан [2, с. 147–

151]. Таким образом, возникает во-

прос: как это соотносится с уведо-

мительным характером регистра-

ции? Ведь наличие или отсутствие 

последней не может быть ограни-

чением, за исключением условий, 

закрепленных в ч. 3 ст. 55 Консти-

туции РФ. 

Сравнив регистрационный учет 

граждан РФ с миграционным учетом 

иностранных граждан, следует от-

метить, что учет по месту пребыва-

ния носит более упрощенный поря-

док и действительно является уве-

домительным. Любое лицо, имею-

щее право пользования жилой пло-

щадью, может поставить на учет 

иностранного гражданина. 

В заключение отметим необхо-

димость упрощения процедур реги-

страции по месту жительства (пре-

бывания) для граждан РФ, упразд-

нения административной ответ-

ственности за нарушение правил ре-

гистрационного учета граждан РФ, 

т. к. это ограничивает деклариро-

ванное Конституцией РФ право на 

свободу передвижения и выбор ме-

ста пребывания и жительства. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВА С ОРГАНАМИ  

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ  

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Современное общество отлича-
ется множеством взаимоотношений 
как внутри себя, так и с публичными 
органами власти. Само понятие еди-
ной системы публичной власти по-
явилось в российском законодатель-
стве относительно недавно, с внесе-
нием поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации от 14 марта 
2020 г. [2]. Под публичной властью 
следует понимать органы государ-
ственной власти федеральные и на 
уровне субъекта Российской Феде-
рации, государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, ор-
ганы публичной власти федеральной 
территории «Сириус». Вся публич-
ная власть, представленная в данном 
перечне, имеет своим главным 
предназначением государственное 
управление и, исходя из смысла сло-
восочетания «единая система», со-
ставляет закрепленную в Конститу-
ции и законодательстве Российской 
Федерации категорию единой си-
стемы публичной власти [1, с. 343]. 

В настоящей статье рассмотре-
ны особенности взаимодействия 
общества с публичными органами 
власти при решении проблем в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяй-
ства (далее — ЖКХ). 

При взаимодействии люди вы-
являют свои желания и потребности, 
проблемы и их решения, цели и за-
дачи. Всё это формирует поведение 

в обществе и соответствующие пра-
воотношения. Взаимодействие игра-
ет ключевую роль как при образова-
нии социума, так и при реализации 
задач, направленных на улучшение 
жилищных условий общества. 

Говоря о проблемах, связанных 
с реализацией инициатив, направ-
ленных на улучшение условий про-
живания граждан, можно выделить 
внутренние и внешние проблемы. 
Внутренние проблемы связаны, как 
правило, с организацией самоуправ-
ления и объединения в обществе. 
Внешние включают особенности 
взаимоотношения с публичными ор-
ганами власти. 

Особенной внутренней пробле-
мой является отсутствие общих идей 
и общих целей к улучшению жи-
лищных условий. Это, несомненно, 
приводит к негативным последстви-
ям в жизни общества и волоките 
в принятии решений для реализации 
уже действующего законодатель-
ства. Также к внутренним пробле-
мам относится и проблема комму-
никативности между людьми при 
постановке задачи и её реализации 
(затраченное время на организацию 
собраний, проведение голосований и 
т. д.), материальные затраты, явля-
ющиеся неотъемлемой частью для 
организации и реализации взаимо-
действия с органами публичной вла-
сти. 
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К внешним проблемам относит-

ся пассивность общества к участию в 

государственном и муниципальном 

управлении, отсутствие электронной 

формы взаимодействия общества с 

государством (многие до сих пор не 

имеют возможности обратиться в 

государственные органы онлайн по 

причине отсутствия средств и кана-

лов связи), отсутствие действенных 

рычагов влияния на подготовку и 

принятие решений, затрагивающих 

их права и законные интересы. 

Взаимодействие между обще-

ством и органами публичной власти 

происходит как через обществен-

ные институты, так и напрямую. К 

таким общественным институтам 

относятся: 

1) общественные советы ЖКХ 

при органах исполнительной власти, 

которые занимают активную пози-

цию в решении проблем развития 

ЖКХ; 

2) общественная экспертиза, ко-

торая осуществляет непосредствен-

ный контроль соответствия или 

несоответствия акта, решения, до-

кумента и других материалов дей-

ствующему законодательству Рос-

сийской Федерации; 

3) государственно-частное и 

муниципально-частное партнёрство, 

при котором происходит слияние 

интересов органов власти и бизнеса, 

для реализации проектов в сфере 

ЖКХ. 

Подводя итоги, отметим тен-

денции к становлению и развитию 

гражданского общества, что выра-

жается в увеличении общественных 

институтов и их роли в развитии 

жизни общества, участии населения 

в социальных проектах по развитию 

и улучшению жилищных условий 

как при условии софинансирования 

гражданами, так и при отсутствии 

такового.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В СВЕТЕ ПОПРАВКИ  

К СТ. 132 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Социальное назначение и пра-

вовая природа конституции, без-

условно, заключается в закреплении 

незыблемых основ функционирова-

ния конкретного государственно-

организованного общества, однако 

это не означает, что отдельные по-

ложения не могут быть скорректи-

рованы исходя из результатов апро-

бации и потребностей современно-

сти. 

Местное самоуправление как 

самостоятельное правовое явление 

было учреждено действующей Кон-

ституцией Российской Федерации 

(далее – Конституция РФ) в декабре 

1993 г., и на тот период времени бы-

ла очевидна необходимость его су-

ществования в системе управления 

делами общества, но не вполне по-

нятны признаки, система, функции и 

полномочия. Следовало четко обо-

значить зону его социальной ответ-

ственности и отграничить ее от зоны 

ответственности государства. 

Согласно конституционной мо-

дели политико-правовую организа-

цию российского общества состав-

ляет связка «суверенное государ-

ство — самостоятельное местное 

самоуправление». Суверенное госу-

дарство, власть которого верховна в 

отношении нашего народа и терри-

тории, занимается решением всех 

публично-правовых вопросов, мест-

ное самоуправление — той их ча-

стью, которая закреплена за ним 

государством. Эту часть публично-

правовых вопросов Конституция РФ 

обозначила термином «вопросы 

местного значения» и перечислила 

наиболее важные их них, и в т. ч. 

охрану общественного порядка. Со-

гласно ст. 132 Конституции РФ 

охрана общественного порядка осу-

ществлялась органами местного са-

моуправления самостоятельно.  

Конкретизация норм Конститу-

ции РФ, включая необходимость 

раскрытия содержания термина «во-

просы местного значения» и их пе-

речня, — задача отраслевого зако-

нодательства. Таким образом, перед 

муниципальным правом России 

встал вопрос определения понятия 

общественного порядка, перечня во-

просов местного значения в области 

его охраны и закрепления конкрет-

ных полномочий органов местного 

самоуправления в указанной обла-

сти.  
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Разнообразие общественных 

отношений, составляющих предмет 

правового регулирования муници-

пального права, наличие в его си-

стеме норм Общей и Особенной ча-

стей, в целом комплексный характер 

отрасли, на первый взгляд, не были 

препятствием в заимствовании со-

держания термина «общественный 

порядок» из теории права и науки 

административного права, однако 

только на первый взгляд. Единого 

подхода к пониманию общественно-

го порядка в юриспруденции не бы-

ло, общепринятая точка зрения не 

сформировалась, большинство от-

раслевиков отождествляло обще-

ственный и правовой порядок [1]. 

Кроме того, первый федеральный 

закон (далее — 154-ФЗ) [3], давший 

начало формированию муниципаль-

ного права России как самостоя-

тельной отрасли, в ст. 7 определял:  

«Федеральные законы, законы субъ-

ектов Российской Федерации, уста-

навливающие нормы муниципально-

го права, не могут противоречить 

Конституции Российской Федерации 

и настоящему Федеральному закону, 

ограничивать гарантированные ими 

права местного самоуправления. 

В случае противоречия норм муни-

ципального права, содержащихся 

в законах, положениям Конституции 

Российской Федерации, настоящего 

Федерального закона применяются 

положения Конституции Российской 

Федерации, настоящего Федераль-

ного закона». Таким образом, в об-

ласти определения понятия обще-

ственного порядка и полномочий 

органов местного самоуправления 

по осуществлению его охраны, нор-

мы муниципального права обладали 

большей юридической силой, неже-

ли нормы административного права, 

что необоснованно, если исходить 

из разграничения предметов право-

вого регулирования указанных от-

раслей. 

Действующий кодифицирован-

ный источник муниципального пра-

ва [4] ситуацию не улучшил, хотя и 

изменил подход к определению со-

отношения норм муниципального 

права, содержащихся в специальном 

законе, с нормами других федераль-

ных законов. «Изменение общих 

принципов организации местного 

самоуправления, установленных 

настоящим Федеральным законом, 

допускается не иначе как путем вне-

сения изменений и дополнений в 

настоящий Федеральный закон» [4], 

т. е. большей юридической силой 

обладают нормы, регулирующие 

общие правовые, территориальные, 

организационные и экономические 

принципы организации местного 

самоуправления в Российской Феде-

рации, определяющие государствен-

ные гарантии его осуществления. 

Таким образом, определение поня-

тия общественного порядка и пол-

номочий органов местного само-

управления по его охране обосно-

ванно вернулось в круг задач права 

административного, но не ушло из 

перечня задач права муниципально-

го. Таким образом, единственным 

выходом из сложившейся ситуации 

виделось внесение поправки 

в ст. 132 Конституции РФ. 

Закрепляя среди вопросов 

местного значения охрану обще-

ственного порядка, создатели Кон-

ституции РФ исходили из необхо-

димости учреждения местного само-

управления как основы конституци-

онного строя Российской Федера-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875
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ции, определения его как важнейше-

го элемента гражданского общества  

и демократической системы управ-

ления общественными делами 

и предполагали, что общественный 

порядок будут составлять различные 

социальные нормы, не только нормы 

права. Российская Федерация про-

возглашалась правовым государ-

ством, условием существования ко-

торого является гражданское обще-

ство. Гражданское общество, в свою 

очередь, основано на развитой си-

стеме социальных норм, и нормы 

права при этом не играют главную 

роль в системе регулирования обще-

ственных отношений. Таким обра-

зом, на момент принятия действую-

щей Конституции РФ органы мест-

ного самоуправления представля-

лись частью несущего элемента 

гражданского общества и под охра-

ной ими общественного порядка по-

нималась охрана иных, неправовых, 

социальных норм, а также взаимо-

действие с органами государствен-

ной власти в области охраны право-

вого порядка.  

Однако в процессе развития 

российского общества и построения 

новой системы российского права 

сработал ряд факторов, которые в 

совокупности требовали концепту-

ально прояснить ситуацию в отно-

шении участия местного самоуправ-

ления в целом и в части его органов 

в охране общественного порядка. 

Во-первых, неправовые социальные 

нормы по-разному складываются на 

разных территориях в разных сооб-

ществах, в т. ч. и в сообществах 

местных, не имеют формального за-

крепления и влекут исключительно 

социальную ответственность, кото-

рую обобщенно можно обозначить 

как общественное порицание; во-

вторых, местное самоуправление — 

это самоорганизация граждан, раз-

личные правовые формы активности 

населения в управлении общими де-

лами, в т. ч. и в области охраны об-

щественного порядка; в-третьих, 

охрана как вид общественной дея-

тельности предполагает использова-

ние в качестве воздействия принуж-

дение, обязывающие и ограничива-

ющие меры, в современном Россий-

ском государстве таким правом об-

ладает исключительно суверенное 

государство, но не самостоятельное 

местное самоуправление; в-

четвертых, согласно ст. 3, 12, 130 

Конституции РФ, органы местного 

самоуправления — это органы пуб-

личной, профессиональной, муни-

ципальной власти, они действуют в 

правовом поле и руководствуются 

нормами права, не могут применять 

социальную ответственность в виде 

порицания — это прерогатива ис-

ключительно институтов самоорга-

низации граждан. Кроме того, орга-

ны местного самоуправления не 

входят в систему органов государ-

ственной власти и меры государ-

ственного принуждения применять 

не могут. Оснований для того, чтобы 

задуматься о месте местного само-

управления в системе охраны обще-

ственного порядка, более чем доста-

точно.  

На уровне законодательного ре-

гулирования осуществления органа-

ми местного самоуправления охра-

ны общественного порядка 154-ФЗ 

ограничился пунктом 8 — «охрана 

общественного порядка, организа-

ция и содержание муниципальных 

органов охраны общественного по-

рядка, осуществление контроля за 
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их деятельностью», нормой, которая 

не получила дальнейшего развития в 

отраслевом законодательстве. Дей-

ствующий федеральный закон [4] 

поставил осуществление полномо-

чий по охране общественного по-

рядка органами местного само-

управления в зависимость от приня-

тия федерального закона, определя-

ющего порядок организации и дея-

тельности муниципальной милиции, 

который к настоящему времени не 

принят. Одновременно формы само-

организации граждан в области 

охраны общественного порядка и 

полномочия органов местного само-

управления, не связанные с охраной, 

но закрепляющие иные полномочия, 

сформировались во вполне развитую 

систему законодательных актов [7]. 

Исключить местное самоуправ-

ления из системы охраны обще-

ственного порядка нельзя в силу 

принадлежности его к гражданскому 

обществу и наличия положительно-

го опыта деятельности обществен-

ных формирований по охране обще-

ственного порядка, участия органов 

местного самоуправления в профи-

лактике безнадзорности несовер-

шеннолетних, профилактике право-

нарушений, противодействия экс-

тремизму и т. п.  

Таким образом, исходя из по-

требностей современного российско-

го общества реальными выглядели 

два варианта поправки. Первый — 

исключение из перечня полномочий 

органов местного самоуправления 

самостоятельного осуществления 

охраны общественного порядка и од-

новременно расширение в ч. 1 ст. 130 

Конституции РФ круга наиболее 

важных вопросов местного значения 

за счет включения в него наряду с 

владением, пользованием распоря-

жением муниципальной собственно-

стью вопросов поддержания обще-

ственного порядка; второй — исклю-

чение из перечня полномочий орга-

нов местного самоуправления само-

стоятельного осуществления охраны 

общественного порядка. Первый ва-

риант был чреват смещением акцента 

с хозяйственной сущности местного 

самоуправления на публичную, 

нарушение сложившегося баланса, 

второй представлялся приемлемым 

компромиссом и был реализован за-

конодателем. 

Таким образом, поправка 

к ст. 132 Конституции РФ [2], ис-

ключившая из перечня вопросов 

местного значения, решение кото-

рых осуществляется органами мест-

ного самоуправления самостоятель-

но, охрану общественного порядка, 

обоснована как с точки зрения пра-

вовой теории, так и с точки зрения 

практики переобременения, никоим 

образом не лишает местное само-

управление возможности участия 

в поддержании общественного по-

рядка в современном российском 

обществе. Напротив, она позволит 

местному самоуправлению в лице 

различных форм самоорганизации 

граждан сосредоточиться на обеспе-

чении сохранности общественных 

отношений, основанных на неправо-

вых социальных нормах, традици-

онных ценностях, исторических 

и иных местных традициях, в лице 

органов местного самоуправле-

ния — на профессиональном взаи-

модействии с органами государ-

ственной власти в области охраны 

правового порядка. 
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СИСТЕМА РАСЧЕТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  

В СФЕРЕ ЦИФРОВОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА 
 

Возникающие в сфере цифрово-

го гражданского оборота отношения, 

применяя методологию советского 

периода, можно классифицировать 

на производственные и надстроеч-

ные, где производственным будет 

отношение по поводу создания ка-

кого-либо объекта как результата 

труда или отношения, связанные с 

использованием средства производ-

ства. Примером такого отношения 

можно назвать создание информа-

ционной системы, в которой осу-

ществляется учет цифрового имуще-

ства. 

Создание же самого цифрового 

имущества может рассматриваться в 

качестве производственного отно-

шения только в том случае, если в 

его результате появляется отдельное 

благо. Цифровое имущество в виде 

произведения искусства такое благо, 

возможно, создает, а эмиссия циф-

рового права на использование тако-

го произведения — очевидно, нет, и 

правоотношения, связанные с эмис-

сией цифровых прав, могут рассмат-

риваться в рамках марксистско-

ленинской теории как вторичные 

или производные.  

Из изложенного можно сделать 

вывод, что правоотношения, возни-

кающие в сфере цифрового граж-

данского оборота, в целом подчиня-

ются всем общим правилам граж-

данского оборота, которые установ-

лены российским законодатель-

ством. Равно так же в них есть объ-

екты (цифровое имущество), субъ-

екты (приобретатели и лица, обеспе-

чивающие оборот), и возникают они 

по мере возникновения или осу-

ществления юридических фактов 

(эмиссия цифрового права или его 

отчуждение).  

Для описания возможных слу-

чаев возникновения расчетных пра-

воотношений в сфере оборота циф-

рового имущества требуется не 

только рассмотрение «жизненного 

цикла» абстрактного цифрового 

права по правилам, установленным 

российским законодательством, но 

и рассмотрение всего цикла отноше-

ний, предшествующих моменту по-

явления такого цифрового имуще-

ства.  

Из анализа имеющегося 

в настоящий момент законодатель-

ства можно сделать вывод о том, что 

в рассматриваемой сфере существу-

ет две больших группы правоотно-

шений в данной сфере: 

а) отношения, связанные с при-

обретением цифрового имущества; 

б) отношения, связанные 

с обеспечением процессов, необхо-

димых для организации оборота 

цифрового имущества. 

Субъектами отношений-

оснований будут являться создатели и 

приобретатели цифрового имущества.  
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Статья 2 Федерального закона 

Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых 

активах» (далее — Закон о ЦФА) [2] 

определяет, что права, удостоверен-

ные цифровыми финансовыми акти-

вами, возникают у их первого обла-

дателя с момента внесения в инфор-

мационную систему, в которой осу-

ществляется выпуск цифровых фи-

нансовых активов, записи о зачисле-

нии цифровых финансовых активов 

указанному лицу. 

По своему правовому статусу 

«первые обладатели» цифровых фи-

нансовых активов аналогичны эми-

тентам цифрового имущества, одна-

ко Закон о ЦФА ограничивает круг 

таких лиц — действия по внесению 

в информационную систему, в кото-

рой осуществляется выпуск цифро-

вых финансовых активов, записи о 

зачислении цифровых финансовых 

активов их первому обладателю 

вправе осуществлять: 

1) физические лица, зареги-

стрированные в качестве индивиду-

альных предпринимателей; 

2) юридические лица (коммерче-

ские и некоммерческие организации). 

В отношении цифровых прав, 

реализуемых через инвестиционные 

платформы, ситуация несколько 

иная: ст. 5 Федерального закона 

Российской Федерации от 

31.07.2020 № 259-ФЗ «О привлече-

нии инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о вне-

сении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Фе-

дерации» [1] определяет, что при-

обретение цифровых прав является 

способом инвестирования с исполь-

зованием инвестиционной плат-

формы. Статья 8 указанного акта 

определяет, что, если иное не 

предусмотрено настоящей статьей, 

утилитарное цифровое право воз-

никает у первого приобретателя, 

переходит от одного лица к друго-

му лицу и (или) прекращается с 

момента внесения информации об 

этом в инвестиционной платформе 

в соответствии с правилами этой 

инвестиционной платформы. Учи-

тывая определение инвестора, дан-

ное в законе (инвестор — физиче-

ское лицо (гражданин) или юриди-

ческое лицо, которым оператор ин-

вестиционной платформы оказыва-

ет услуги по содействию в инвести-

ровании), можно предположить, 

что действия в отношении цифро-

вых утилитарных прав доступны 

и физическим лицам, не имеющим 

статуса индивидуального предпри-

нимателя, только на этапе инвести-

рования.

 

1. О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]: федеральный закон Российской Федерации от 02.08.2019 № 259-ФЗ (послед. 

ред.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. О цифровых финансовых активах [Электронный ресурс]: федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 31.07.2020 № 259-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс».  
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МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ:  

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА» 

 

 

25 января 2024 г. в Барнаульском юридическом институте МВД России 

состоялась межвузовская научно-практическая конференция «Героические 

страницы истории: блокада Ленинграда», посвященная 80-летию полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В работе конференции 

приняли участие представители вузов городов Барнаула и Красноярска. Кон-

ференция проходила в режиме видео-конференц-связи.  

Героическая оборона Ленинграда от войск очередных европейских за-

воевателей стала примером безграничного мужества, не только личного со-

става Красной Армии, но и мирного советского народа.  

Заслушанные доклады касались широкого спектра проблем. Трагедия 

блокадного Ленинграда отмечена всеми участниками конференции, сочета-

ние голода, смерти близких, постоянных артиллерийских обстрелов превра-

щало жизнь ленинградцев в непрекращающийся кошмар. Однако, находясь 

между жизнью и смертью, жители города продолжали сражаться и трудить-

ся, ничто не смогло сломить их уверенность в скорой победе, поэтому одной 

из тем конференции стало использование исторического опыта в формирова-

нии патриотического сознания современной молодежи. Во многих докладах 

поднималась проблема фальсификации истории и обесценивания подвига ле-

нинградцев в работах западных историков. Также оборона Ленинграда рас-

сматривалась через призму личной истории непосредственных защитников 

города. 

Необходимо также отметить, что страницы героической борьбы за Ле-

нинград имеют важнейшее значение для морально психологической подго-

товки сотрудников органов внутренних дел, как пример любви к Родине, 

верности долгу и служения Отечеству. 

 

 

Начальник кафедры  

истории и философии  

Барнаульского юридического  

института МВД России 

кандидат исторических наук, доцент 

полковник полиции                                                       Е.В. Григоров  
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РОЛЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СИБИРЯКОВ В ОБОРОНЕ 

ЛЕНИНГРАДА И ПРОРЫВЕ БЛОКАДЫ НА ПРИМЕРЕ  

ОТДЕЛЬНОЙ БИОГРАФИИ 
 

Происходившие исторические 

процессы рассматриваются в подав-

ляющем большинстве случаев 

сквозь призму деятельности выда-

ющихся людей, оставивших глубо-

кий след в памяти поколений, и свя-

занную с ними цепь исторических 

событий, их влияние на обществен-

ное развитие в конкретной истори-

ческой эпохе и в последующее вре-

мя. Говоря о роли отдельной лично-

сти в истории, мы, конечно, понима-

ем, что мера ее вклада в события 

оценивается по-разному. По мнению 

философа Л. Е. Гринина, формально 

историю делают все индивидуумы, 

но, как правило, роль обычного че-

ловека не просто мала, его влияние 

или гасится иными воздействиями, 

или включается в общую силу (в 

огромной мере помимо или вопреки 

его воле) [1, с. 88]. Поэтому имена 

рядовых участников эпохальных 

этапов истории, их вклад в общее 

дело, который, безусловно, огромен, 

в большинстве случаев скромно 

остаются в тени истории. Мозаика 

же исторического прошлого слага-

ется из миллионов фрагментов, ко-

торые, соединяясь, представляют 

истинную картину событий. Иссле-

дователями подготовлено немало 

научных работ, связанных с изуче-

нием военной истории, боевых пу-

тей воинских формирований из Си-

бири, Алтайского края. Воины-

сибиряки участвовали во всех зна-

чимых событиях Великой Отече-

ственной войны, их вклад в оборону 

Северной столицы – города Ленин-

града и прорыв блокады огромен. По 

различным данным в боевых дей-

ствиях на Ленинградском фронте на 

разных этапах участвовали несколь-

ко воинских частей, сформирован-

ных только на территории Алтай-

ского края. Это 372 стрелковая ди-

визия, 87 кавалерийская дивизия 

[2, с. 154–155], 178 стрелковая диви-

зия [3, с. 34, 288]. 

Один из фрагментов этой исто-

рии хотелось бы осветить в своей 

статье на примере биографии участ-

ника обороны Ленинграда и проры-

ва блокады Серенко Владимира Ан-

дреевича. Его судьба – это зеркаль-

ное отражение сотен тысяч рядовых 

участников 

обороны 

Ленинграда 

и прорыва 

блокады 

с различных 

уголков 

СССР.  

Влади-

мир Андре-

евич родился 

в 1903 г. в 

г. Прилуки 
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Полтавской губернии Российской 

империи, ныне Черниговская об-

ласть Украины. В 20-х гг. проходил 

срочную службу в Рабоче-

крестьянской Красной армии (да-

лее – РККА) в должности красноар-

мейца-пулеметчика. Получил семи-

летнее образование. Переехав в Си-

бирский край, обосновался в г. Но-

восибирске, где проживал на улице 

Бурлинской, д. 79, кв. 2. Был женат 

на Карповой Марии Матвеевне. В 

довоенное время им была освоена 

профессия бухгалтера, по которой 

он трудился до призыва в Красную 

Армию в Центральном Комитете 

союза угольщиков г. Новосибирска. 

В тяжелое для Отечества время 

13.05.1942 он был призван Новоси-

бирским горвоенкоматом Новоси-

бирской области в РККА [4].  

После недолгой подготовки был 

направлен в действующую армию. 

Уже с июля 1942 г. в звании рядово-

го принимал участие в качестве 

стрелка в составе 880-го стрелкового 

полка 189-й стрелковой дивизии 

(II формирования) в боях на Ленин-

градском фронте. С этого времени 

по 24 марта 1943 г. участвовал в 

оборонительных сражениях в районе 

знаменитых Пулковских высот, где в 

сентябре 1941 г. было остановлено 

немецко-фашистское наступление, 

воевал в районе г. Пушкина и Крас-

ного бора.  

Владимир Андреевич в составе 

880-го стрелкового полка 189-й 

стрелковой дивизии 55-й армии 

участвовал в Красноборской опера-

ции, выразившейся в двух наступа-

тельных операциях Ленинградского 

фронта (10-27 февраля и 19 марта – 

2 апреля 1943 г.) с целью окружить 

и уничтожить мгинско-синявинскую 

группировку 18-й немецкой армии 

совместно с войсками Волховского 

фронта. Операция являлась продол-

жением другой операции, именуе-

мой «Искра», позволившей разо-

рвать к 18 января 1943 г. кольцо 

блокады. Одновременно они были 

частью общего наступления совет-

ских войск на северо-западном 

направлении в рамках плана «По-

лярная Звезда». 189-ая стрелковая 

дивизия наступала во втором эше-

лоне на поселок Войтолово с други-

ми дивизиями. Здесь Владимир Ан-

дреевич 24 марта 1943 г. получил 

ранение, за которое у него на гимна-

стерке появилась красная нашивка 

(обозначает легкое ранение), и на 

время выбыл из строя, находясь на 

лечении в госпитале. Сама Красно-

борская операция, к сожалению, не 

достигла цели расширить прорван-

ный в ходе операции «Искра» кори-

дор блокады и 2 апреля 1943 г. за-

вершилась.   

После кратковременного пре-

бывания в 1117-ом госпитале боец 

восстанавливался после ранения в 4-

ом батальоне выздоравливающих, 

откуда 18 мая 1943 г. прибыл на ле-

нинградский пересыльный пункт 

и был направлен в 78-ой запасной 

стрелковый полк 36-ой запасной 

стрелковой бригады, в распоряже-

нии которой находился по 9 июня 

1943 г. С июня 1943 г. Владимир 

Андреевич продолжил боевой путь в 

составе 482-го стрелкового полка 

131-ой стрелковой дивизии (II фор-

мирования), находившейся на Ле-

нинградском фронте с февраля 

1943 г. Данная дивизия приняла уча-

стие до переброски на Ленинград-

https://znanierussia.ru/articles/10_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://znanierussia.ru/articles/27_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://znanierussia.ru/articles/19_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://znanierussia.ru/articles/2_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://znanierussia.ru/articles/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://znanierussia.ru/articles/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%C2%BB
https://znanierussia.ru/articles/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%C2%BB
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ский фронт в Сталинградской битве 

[5].  

Страна высоко оценила заслуги 

рядовых участников обороны Ле-

нинграда. Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 22 декабря 

1942 г. В. А. Серенко был награжден 

медалью «За оборону Ленинграда». 

Награда за № 14477 от имени Пре-

зидиума была вручена 18 июля 

1943 г. [6]. Из состава 482-го стрел-

кового полка медалями были удо-

стоены 200 военнослужащих. Акт 

о вручении медали № 160 от 

19 июля 1943 г. был подписан ко-

мандиром 482-го стрелкового полка 

майором И. Г. Долиным [7].  

131-ая стрелковая дивизия сыг-

рала важную роль в окончательном 

снятии блокады Ленинграда. В но-

ябре 1943 г. она была переброшена в 

район Ораниенбаума и вошла в со-

став 2-ой ударной армии. Более двух 

месяцев дивизия готовилась к уча-

стию в операции по окончательному 

снятию блокады. 14 января 1944 г. 

началось наступление 2-ой ударной 

армии с Ораниенбаумского 

плацдарма, участником этой опера-

ции стал В. А. Серенко. Дивизия 

успешно наступала на противника в 

районе деревни Порожки, выйдя в 

район г. Ропши. За успешные бои по 

прорыву обороны противника 19 ян-

варя получила почетное наименова-

ние «Ропшинская». До 10 апреля ди-

визия вела наступление, освобождая 

Ленинградскую область и войдя на 

территорию Эстонской ССР. 25 

июля, перейдя в наступление в рай-

оне Нарвы, форсировала реку 

Нарву, овладев городом. За бои в 

районе Нарвы дивизия была 

награждена орденом «Красного 

Знамени». Все полки, в т.ч. 482-ой, 

где воевал Серенко, получили 

наименование «Нарвские» [8]. В 

боях под Нарвой 20 февраля 1944 г. 

В. А. Серенко получил тяжелое ра-

нение (потеря левого глаза и вы-

званная контузией глухота), на гру-

ди воина появилась желтая нашивка 

(тяжелое ранение), после которого 

он выбыл в эвакуационный госпи-

таль 1116, откуда 12 апреля 1944 г. 

прибывает на ленинградский воен-

но-пересыльный пункт. После тя-

желого ранения признан годным к 

нестроевой службе в тылу, хотя его 

здоровье, как следует даже из 

наградного представления, было 

сильно подорвано. 14 апреля 1944 г. 

выбыл с пункта в 47-ой запасной 

артиллерийский полк.  

Дальнейшая военная биография 

А. В. Серенко связана с 37-ым от-

дельным рабочим армейским бата-

льоном 23-ей армии, выполнявшим 

тыловые функции. 23-я армия в 

Удостоверение к медали  
«За оборону Ленинграда» от 18.07.1943.                    

фото 2 из личного архива 
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июне 1944 г. участвовала в Выборг-

ской операции. В сентябре 1944 г. 

А. В. Серенко был представлен к 

высокой правительственной награ-

де – ордену «Красная звезда». Вы-

держка из представления к награж-

дению звучит так: «Тов. Серенко 

находится на Ленинградском фронте 

с июля месяца 1942 года. Под огнем 

врага производил укрепление обо-

роны на переднем крае в районе 

Пулковских высот, под городом 

Пушкин и в районе Красного Бора. 

Участвовал в наступательном бою в 

районе Красного Бора, где 24 марта 

1943 года был ранен. Товарищ Се-

ренко участвовал в боях по осво-

бождению города Ленинграда от 

блокады (14 января 1944 г.) в боях 

под гор. Нарва был тяжело ранен 

(потеря левого глаза и глухота). В 37 

ОРАБ тов. Серенко находится с мо-

мента ее формирования, за время 

своего пребывания показал исклю-

чительно добросовестным и стара-

тельным бойцом. Работает, не счи-

таясь с тем, что здоровье его сильно 

подорвано. Как правило, все задания 

выполняет досрочно и хорошо по 

качеству. Товарищ Серенко достоин 

Правительственной награды ордена 

«Красная Звезда» Командир баталь-

она майор Курдяев, Начальник шта-

ба капитан а/с Смирнов» [9]. 

Приказом 23-й действующей 

армии от 27.09.1944 № 385/н награда 

за номером 936856 была присвоена 

воину. После окончания Великой 

Отечественной войны В. А. Серенко 

был демобилизован, вернулся в Но-

восибирск. Такова краткая военная 

биография рядового участника вой-

ны, прошедшего ее тяготы и лише-

ния.  

Несомненно, сохранение кру-

пиц памяти о рядовых участниках 

теперь уже далеких великих собы-

тий должна стать системной рабо-

той, обеспечивающей связь поколе-

ний. Помня и уважая свою историю, 

мы строим фундамент для будуще-

го. 
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СЛАВНЫЕ ИМЕНА ЗАЩИТНИКОВ ЛЕНИНГРАДА:  

ПРОФЕССОР ОСКАР ИСЛАМОВ 
 

Героическая, почти 900-дневная 

оборона Ленинграда стала символом 

мужества и непобедимости совет-

ского народа, его высоких мораль-

ных качеств и интернационального 

единства. Плечом к плечу против 

фашистских захватчиков здесь сра-

жались представители почти всех 

народов, проживавших в СССР. 

Свой вклад в дело защиты города 

внесли немало воинов-

узбекистанцев. Среди них был и Ос-

кар Исламов, впоследствии ставший 

одним из самых выдающихся совет-

ских историков геологии.  

Исламов Оскар (Аскар) Исла-

мович родился 7 октября 1910 г. 

в г. Ташкенте Туркестанского края. 

По национальности — башкир 

[4, c. 46].  

После окончания в 1932 г. 

Среднеазиатского геологоразведоч-

ного института работал горным гео-

логом в специальной партии, перед 

которой была поставлена задача 

проведения ревизии ряда месторож-

дений по материалам древних выра-

боток, в т. ч. месторождения Кара-

мазар [1, c. 100]. «Черная могила» — 

так переводится название этого ста-

ринного горнорудного района, рас-

положенного в юго-западной части 

Кураминского хребта, где еще в 

древности добывали серебро и иные 

цветные металлы. В 1936 г. он стал 

аспирантом Всесоюзного научно-

исследовательского геологического 

института в г. Ленинграде, одновре-

менно занимая должность геолога в 

этом же институте. 

С самого начала Великой Оте-

чественной войны О. И. Исламов во-

евал в ополчении Ленинграда. В ка-

честве  политработника 7-го стрел-

кового полка 20-й стрелковой диви-

зии 8-й армии вел большую воспи-

тательную работу по сплочению 

и воодушевлению личного состава 

воинской части [2]. В ходе сражений 

на «Невском пятачке» в декабре 

1941 г. был тяжело ранен в голову, 

некоторое время находился на изле-

чении в больнице. Затем вместе 

с сотнями тысяч других людей был 

эвакуирован в тыл.  

Несмотря на полученное ране-

ние, он смог в 1944 г. защитить дис-

сертацию на соискание ученой сте-

пени кандидата геолого-

минералогических наук. Победу 

встретил в столице Узбекистана, где 

на тот момент уже читал лекции на 

геологическом факультете Ташкент-

ского университета. За личное му-

жество, проявленное в боях под Ле-

нинградом, младший лейтенант Ис-

ламов был награжден медалью «За 

отвагу» [3], а также медалью 

«Невский плацдарм», учрежденной 

одноименным Общественным сове-

том ветеранов. 
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С 1946 г. Оскар Исламович за-

ведовал кафедрой общей и истори-

ческой геологии в том же универси-

тете. Летом 1955 г. он принял уча-

стие в трехмесячной экспедиции 

в составе отряда Института геологи-

ческих наук АН СССР, выполняв-

шего исследования на тему «Исто-

рия зарождения и развития геологи-

ческих знаний в Средней Азии в 

древние и средние века». Одним из 

результатов работы стала большая 

коллекция горных орудий и других 

предметов материальной культуры, 

насчитывающая около 1000 экзем-

пляров. Среди прочих памятников 

горного дела был внимательно изу-

чен рудник Кан-и-Гут.  

В 1961 г. в г. Москве защитил 

докторскую диссертацию на тему 

«Зарождение и развитие геологиче-

ских знаний в Средней Азии с древ-

нейших времен до начала XIX сто-

летия». В 1963 г. получил ученое 

звание профессора [5, c. 23]. Скон-

чался 2 мая 1978 г. в г. Ташкенте.  

О. И. Исламов занимался раз-

личными областями геологии, таки-

ми как петрография, геоморфология, 

стратиграфия, сейсмология, геотек-

тоника, динамическая и планетарная 

геология, география, астрономия, 

методика преподавания и философ-

ские проблемы геологии. Его также 

интересовали проблемы, касающие-

ся стабильности наклона оси враще-

ния Земли в течение геологического 

времени и постоянного смещения 

планеты относительно ее оси. 

В течение последних трех деся-

тилетий своей научной деятельности 

он уделял особое внимание вопро-

сам, относящимся к истории геоло-

гических знаний в Средней Азии. 

Его исследования в этой области 

имели большое практическое значе-

ние. По его инициативе были прове-

дены геолого-археологические ис-

следования, направленные на изуче-

ние следов древнего горного произ-

водства. В результате было обнару-

жено несколько залежей ценных по-

родных материалов. 

Вклад ученого-геолога 

О. И. Исламова в науку трудно пе-

реоценить. С 1950 г. являлся дей-

ствительным членом Всесоюзного 

минералогического общества. На 

учредительном собрании Междуна-

родного комитета по истории геоло-

гических наук (INHIGEO) в 1967 г. 

он был избран членом-

корреспондентом этой организации 

[5, c. 23]. Дважды избирался делега-

том на XVII (1937, Москва) и 

XXIII (1968, Прага) сессии Между-

народного геологического конгрес-

са. Всего О. И. Исламов опублико-

вал около 60 работ, в т. ч. ряд книг, 

среди которых «К истории геологи-

ческих знаний в Средней Азии» в 

двух частях (1976–1977) и учебник 

«Общая геология» (1971). За много-

летний добросовестный труд и успе-

хи в научно-педагогической работе 

он был награжден орденом «Знак 

Почета» [1, c.101].  

Ветеран-геолог Оскар Исламо-

вич Исламов заслужил благодар-

ность потомков за достойный вклад 

в Великую Победу и плодотворную 

научную деятельность на благо еди-

ной Советской страны. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИЛИЦИИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 
 

Блокада Ленинграда является 

одной из самых драматичных и в то 

же время одной самых героических 

страниц в истории нашей страны. И 

милиция города на Неве по праву 

вписала в нее своё имя, оставив по-

томкам яркий пример мужества и 

самоотверженного служения своей 

Родине. 

В начале осени 1941 г. милици-

онеры сводного милицейского отряда 

получили распоряжение оставить 

Шлиссельбург (Петрокрепость) и от-

ступать в городские кварталы. Пра-

воохранители, выполняя данное рас-

поряжение, вместе с бойцами РККА 

и матросами Балтийского флота ото-

шли на позиции во внутренние обво-

ды Ленинграда. 8 сентября 1941 г. 

немецко-фашистские войска группы 

армий «Север» захватили Шлиссель-

бург, взяв под контроль исток Невы и 

блокировав Ленинград с суши [1]. 

Этот день стал первым днем блокады 

города на Неве.  

Часть милиционеров Ленингра-

да в это судьбоносное для всей стра-

ны время были вынуждены защи-

щать свой город с оружием в руках 

от внешнего врага. Число право-

охранителей, выступивших на защи-

ту Отечества, было огромным. Дру-

гая часть ленинградской милиции в 

годы Великой Отечественной войны 

продолжала защищать достояние 

родного города и его жителей от 

врага внутреннего. Охрана обще-

ственного порядка, борьба с пре-

ступностью оставались приоритет-

ными задачами органов правопоряд-

ка. При этом с началом войны круг 

обязанностей милиционеров значи-

тельно увеличился, как разительно 

возрос и объём задач по обычным 

функциональным обязанностям. 

Партийное и советское руко-

водство города поставило задачу ле-

нинградской милиции предпринять 

экстренные меры для пресечения 

криминальной активности, которая 

неизменно должна была проявиться 

в условиях осажденного города. 

Такое понимание было отчасти 

следствием того, что еще летом, 17-

18 июля 1941 г., менее чем через ме-

сяц после начала Великой отече-

ственной войны, правительство Со-

ветского Союза приняло постанов-

ление о переводе жителей Москвы, 

Ленинграда, Московской и Ленин-

градской областей на нормирован-

ное снабжение, т. е. были введены 

карточки, ещё до блокады. Данный 

шаг был превентивной мерой, пред-

принятой, чтобы навести порядок в 

снабжении и избежать хаоса в этой 

сфере. С другой стороны, нормиро-

ванная раздача продуктов и средств 

первой необходимости в условиях 

их нехватки неминуемо должна бы-
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ла привести к спекуляции и возник-

новению стихийного черного рынка 

с всевозрастающим влиянием кри-

минального элемента. 

В октябре население осажден-

ного города почувствовало недоста-

ток продуктов, а в ноябре 1941 г. 

начался настоящий голод. Ленин-

градцы начали употреблять в пищу 

листья, коренья. Жители города ели 

столярный клей, варили березовую 

кору [3]. 

Голод проявлял в людях самые 

крайние, диаметрально противопо-

ложные, глубинные чувства и эмо-

ции. В то время как одни шли на по-

двиг и самопожертвование перед 

лицом смерти от голода или снаря-

дов, другие встали на путь преступ-

ления, забыв человеческое начало и 

отдавшись во власть животным ин-

стинктам. 

Перед началом Великой Отече-

ственной войны Ленинград был раз-

делен на 15 административных рай-

онов, где функционировало 36 отде-

лений милиции. Управлению мили-

ции Ленинграда подчинялась мили-

ция городов-спутников Колпино, 

Кронштадта, Петергофа, Пушкина и 

Сестрорецка. Вполне естественно, 

что довоенный штат милиции был 

весьма значительным и основную 

массу сотрудников составляли муж-

чины призывного возраста. 

Как уже говорилось ранее, с 

началом войны многие милиционе-

ры были призваны или ушли добро-

вольцами на фронт. Число таких от-

рядов увеличивалось по мере про-

движения врага к городу. Необхо-

димость компенсировать число со-

трудников вынудила милицейское 

руководство набирать в число мили-

ционеров женщин и уже пожилых 

людей. Подобные вынужденные ме-

ры не могли полностью компенси-

ровать качественный состав ленин-

градской милиции, что в условиях 

надвигающегося голода дало себя 

знать. Криминальная ситуация в го-

роде начала стремительно ухуд-

шаться по мере сокращения рацио-

нов продовольственных пайков и 

достигла своего пика зимой 1941-

1942 гг.  

Уровень обеспечения населения 

продуктами питания продолжал со-

кращаться. Очереди с каждым днем 

становились все длиннее (до 2 тыс. 

человек). Люди занимали там место 

с 2-3 часов ночи. Даже бомбежка 

или артобстрел не могли заставить 

их покинуть свое место. 

В таких условиях активно дей-

ствовали карманники, добычей ко-

торых становились как хлебные кар-

точки, так и уже полученные скуд-

ные продукты, в первую очередь 

хлеб. В этих условиях милиционеры 

патрульно-постовой службы, со-

трудники уголовного розыска само-

отверженно держали под своим кон-

тролем более 800 продовольствен-

ных магазинов. Борьба с ворами, с 

лицами, вырывавшими сумки с хле-

бом у ослабевших людей, велась 

беспощадно. 

Кроме того, шло быстрое рас-

пространение черного рынка и спе-

куляции. На каждом из крупных 

рынков города собирались несколь-

ко тысяч человек для ведения нату-

рального (прямого) обмена (на день-

ги в условиях блокады купить что-

либо было невозможно), в первую 

очередь приобретения продуктов. 

Информационная сводка для секре-
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тарей Ленинградского горкома 

ВКП(б) от 26 ноября 1941 г. сооб-

щала: «Безнаказанно действуют на 

рынках Ленинграда спекулянты и 

перекупщики. За хлеб, жмыхи, за 

папиросы и вино они приобретают 

ценные вещи: верхнюю одежду, 

обувь, часы и т. п. На Мальцевском, 

Сенном, Сытном и других рынках 

люди выносят все шубы, пальто, са-

поги, часы, дрова, печки “буржуйки” 

и т. д. Но за деньги никто ничего не 

продает... Многие становятся жерт-

вами жуликов. Так, на днях одна 

женщина отдала две бутылки шам-

панского за 2 кг манной крупы. Но 

впоследствии оказалось, что вместо 

крупы ей всучили какой-то состав, 

из которого делается клей». 

Оперативники выявляли таких 

негодяев, мошенников и спекулян-

тов, разоблачая целые организован-

ные преступные цепочки, в число ко-

торых зачастую входили представи-

тели тыловых служб и лица, имевшие 

доступ к продуктам. Благодаря дей-

ствиям милиционеров ленинградцам 

было возвращено большое количе-

ство столь необходимых продуктов. 

С установлением блокады Ле-

нинграда функциональные обязан-

ности сотрудников подразделений 

НКВД, в т. ч. и милиции, дополни-

лись новыми, обусловленными во-

енной обстановкой. Так, на сотруд-

ников милиции возлагались задачи 

по участию в системе местной про-

тивовоздушной обороны (МПВО), 

предписывалось выявлять и разоб-

лачать вражеских лазутчиков, ракет-

чиков, распространителей злостных 

пораженческих слухов, вести актив-

ную борьбу с дезертирами и их 

укрывателями, нарушителями пас-

портного режима, комендантского 

часа, а также задерживать лиц, 

уклоняющихся от трудовой повин-

ности. Милиции вменялась обязан-

ность сопровождать транспорт с 

хлебом до магазинов, присутство-

вать при отоваривании продоволь-

ственных и промтоварных карточек, 

контролировать вывоз и захороне-

ние трупов и многое другое [4]. 

В дневное время выставлялось 

60 милицейских патрулей, в вечер-

нее и ночное их количество удваи-

валось [2]. Важно отметить, что бла-

годаря самоотверженным действиям 

милиционеров, участвующих в 

функционировании МПВО, той ра-

боте, которую они проводили по со-

блюдению режима световой маски-

ровки, а также непосредственно 

принимая участие в обезвреживании 

зажигательных бомб, было сохране-

но большое количество зданий и со-

оружений — объектов историческо-

го культурного наследия. 

Во время эвакуации музеев и 

при охране оставшихся экспозиций 

на местах благодаря действиям ми-

лиционеров удалось сохранить боль-

шое количество произведений искус-

ства. Их удалось спасти не только от 

обстрелов и бомбежек, но и от маро-

деров, активизировавшихся в связи с 

ночными вынужденными затемнени-

ями города и действовавших особен-

но дерзко в период вражеских бом-

бежек и артобстрелов, когда полуго-

лодные жители были вынуждены 

прятаться в бомбоубежищах. 

Еще одним важным местом 

«вахты» сотрудников милиции стала 

Дорога жизни, по которой в оса-

жденный город поступали продукты 

и боеприпасы, а из города вывози-
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лись эвакуированные, больные и ра-

неные ленинградцы. Милиционеры 

несли службу с первого до послед-

него дня ее функционирования под 

командованием старшего лейтенанта 

милиции Сергея Лукьяненко. Только 

в первую блокадную зиму милицио-

неры задержали без малого тысячу 

лиц, предпринявших кражи на Доро-

ге жизни. 

Ленинградские милиционеры, 

выполняя свой служебный долг, са-

ми страдали от голода, погибали от 

рук уголовников, а на передовой в 

окопах — от вражеского огня, но 

они с честью выполнили свой долг 

перед Родиной, оправдав высокое 

звание сотрудников правоохрани-

тельных органов. 
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БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ  

И ТРАНСЦЕНДЕНТНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
 

В литературе, посвященной бло-

каде Ленинграда, всегда присутству-

ют два основных измерения этой ге-

роической страницы Великой Отече-

ственной войны. С одной стороны, 

это описание нечеловеческих страда-

ний, выпавших на долю жителей 

осажденного города [4], с другой — 

моральное превосходство, несгибае-

мость, героический труд и яростное 

сопротивление ленинградцев фа-

шистским захватчикам. Эти аспекты 

ленинградской блокады стали источ-

ником представления о «непостижи-

мой психологии ленинградцев» 

[3, с. 80], позволившей им выживать 

и работать в «безвоздушном про-

странстве аномального существова-

ния в мире на краю могилы». 

Проблема человека перед ли-

цом смерти является центральной в 

экзистенциальной философии, и, 

казалось бы, именно такие катего-

рии экзистенциализма, как страх, 

ужас, отчаяние, трагедия, выбор 

делают ее удобным инструментом 

исследования мировоззрения бло-

кадника. Экстремальная ситуация 

существования на грани жизни и 

смерти, небывало длительная осада 

города, непосредственная близость 

нацистских войск, изоляция от 

Большой земли [3], постоянная 

угроза смерти от голода и холода, 

от обстрелов и болезней, смерть 

близких и страх за их жизнь по-

рождали тяжелейшее нервно-

психологическое состояние, кото-

рое должно было вызвать чувство 

незащищенности в безразличном и 

убивающем мире, склонить людей к 

фатализму, отказу от любой дея-

тельности. Где как не в блокадном 

Ленинграде можно было бы ощу-

тить абсурдность бытия? 

Однако весь этот экзистенци-

альный пафос совершенно несвой-

ственен большинству ленинград-

цев. Девизом которых стало: «Вы-

жить, чтобы работать и сохранить 

жизнь близких». 

На страницах блокадных днев-

ников, в воспоминаниях блокадни-

ков встречается огромное количе-

ство примеров самопожертвования 

ради общей цели — защиты города 

и страны, подъема духовно-

нравственных сил и патриотическо-

го долга. 

О. Ф. Берггольц писала: «Мы 

победили их, победили морально — 

мы, осажденные ими!». 

В чем же было дело? В чем за-

ключалось нравственное превос-

ходство жителей Ленинграда над 

осаждающими город фашистскими 

войсками? Что стало основой мас-

сового героизма? Только ли трудо-

вой коллективизм и товарищеская 

взаимопомощь? 
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Несомненно, что в основе со-

циальной жизни лежит жизнь ду-

ховная, которая, в свою очередь, 

сложна и неоднородна, имеет не-

сколько уровней. На поверхности 

духовной жизни советского жителя 

Ленинграда находилась марксист-

ско-ленинская идеология, тем более 

что советское общество ощущало 

себя в кольце враждебных капита-

листических стран и осада Ленин-

града воспринималась как крайнее 

и бесчеловечное проявление экс-

плуататорского духа мирового им-

периализма. Естественно, что в та-

кой ситуации советский коллекти-

визм был мощным орудием идеоло-

гической войны. В то же время на 

протяжении многих веков нрав-

ственность в России основывалась 

на глубоких религиозных чувствах, 

на истинах православной веры. 

Непередаваемые страдания, 

как по интенсивности, так и по дли-

тельности, обнажали фундамен-

тальные слои человеческого духа. 

Именно в Ленинграде трагедия со-

ветского народа приобрела концен-

трированную форму. Из 3 млн жи-

телей только от голода, по офици-

альным данным, погибло 641 803 

человека. Учитывая, что эта цифра 

была получена сразу после осво-

бождения города, когда объективно 

не все источники информации были 

учтены, можно увеличить число по-

гибших, с учетом гибели от снаря-

дов и других причин, до 1 093 842 

человек. 

Д. Гранин отмечал: ленинград-

цы понимали, что «война идет с 

Ленинградом». Такое превращение 

города в единый субъект неслучай-

но. В этом воплощено понимание 

сообщества людей как соборной 

личности, характерное для русской 

духовности. Ленинград — это все 

поколения жителей, как живших в 

то время, так и прошлых и буду-

щих. Ленинград как соборная лич-

ность (коллективный субъект) об-

ращен к вечности. Люди, умираю-

щие от голода, холода, обстрелов, 

но при этом борющиеся и работа-

ющие ради близких, Города, Роди-

ны, захвачены вечностью. В нашем 

находящемся во временном потоке 

мире нельзя найти основания для 

такого подвига, нет оснований 

надеяться на успех в замерзающем 

и умирающем городе. Но каким-то 

образом советские «атеисты», 

жертвующие своими душами «за 

други своя», выживающие ради 

любви к ближнему [1; 2, с. 261], 

оказались так близко к Богу, как 

только это возможно в посюсто-

роннем мире. «Весь период блока-

ды продолжался значительный рост 

религиозного чувства горожан. Бо-

гослужения проходили при пере-

полненных храмах», — пишет док-

тор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Центрального 

государственного архива Санкт-

Петербурга М. В. Шкаровский [5].  

Таким образом, незримый свет 

трансцендентного освещает оса-

жденный город, преображает его 

жителей, и массовый героизм пре-

вращается в святость. 

Экзистенциальные проблемы 

атомарного индивида часто порож-

дают уныние, апатию и ведут к ги-

бели человека. Для соборной лич-

ности, укорененной в трансцен-

дентном, такой опасности нет, по-

скольку нет гибели перед лицом 



 

 
  

Героические страницы истории: блокада Ленинграда 

 

71 

 

вечности, поскольку физическая 

смерть не вычеркивает человека из 

состава соборной личности, в кото-

рой он продолжает существовать. 

Жители блокадного Ленинграда — 

пример того, что у Бога нет смерти. 
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БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 
 

Мы победили их, победили  

морально — мы, осажденные ими! 

                  О. Ф. Берггольц 

 

Война является крайним прояв-

лением противостояния, в котором 

речь идет о физическом выживании 

одной из сторон. В ней участвует 

большое количество людей, зача-

стую вынужденных проявлять свои 

далеко не лучшие качества. Подоб-

ное проявление радикализма для 

нормального человека несвойствен-

но, однако ситуация, в которую по-

падают люди, вынуждает их совер-

шать поступки, какие в повседнев-

ной жизни просто невозможно пред-

ставить. 

Постоянное нахождение в ситу-

ации крайнего экстрима, на грани 

жизни и смерти, заставляет человека 

проявлять как свои лучшие качества, 

так и свои наихудшие наклонности. 

Именно поэтому любая война, спо-

собствуя вседозволенности, утвер-

ждая принцип «цель оправдывает 

средства», демонстрирует образцы 

как крайнего героизма, самопожерт-

вования, так и крайней жестокости, 

эгоизма и предательства. 

Самой страшной, кровопролит-

ной войной за всю историю челове-

чества стала Великая Отечественная 

война 1941–1945 гг. Одним из ее 

наиболее напряженных эпизодов яв-

ляется битва за Ленинград, кульми-

национной точкой которой является 

блокада города, которая длилась 

с 8 сентября 1941 г. по 27 января 

1944 г. [3, с. 109]. В годы войны все 

население испытывало трудности и 

лишения, однако самая страшная 

доля выпала ленинградцам. Блокада 

является концентрированным выра-

жением тягот военного времени, 

выпавших, в том числе, и на долю 

мирного населения [1].  

К сожалению, подвиг ленин-

градцев, как военнослужащих, за-

щищавших близкие подступы к го-

роду, так и гражданского населения, 

которое несмотря ни на что продол-

жало вносить свой вклад в оборону 

города, до настоящего времени до 

конца не осмыслен, несмотря на то, 

что подвиг защитников Ленинграда 

стал хрестоматийным примером 

стойкости, мужества и патриотизма 

советского человека.  

Несмотря на то, что почти все 

грани истории блокады подверглись 

пристальному научному анализу 

(один из последних библиографиче-

ских указателей, в котором собраны 

источники по истории битвы за Ле-

нинград, большая часть которых 

связана именно с блокадой, насчи-

тывает 2833 работы [2]), до объек-
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тивного освещения происходившего 

в блокадном Ленинграде еще доста-

точно далеко. 

Этому способствовала, прежде 

всего, идеологическая составляющая, 

существовавшая в СССР: к моменту 

реабилитации жертв «Ленинградско-

го дела» уже сложилась историческая 

концепция Великой Отечественной 

войны. Кроме того, огромное количе-

ство документов, касающихся как 

обороны города, так и его блокады, 

до сих пор не опубликованы и даже 

не доступны широкому кругу иссле-

дователей [4, с. 70–71]. Это касается, 

прежде всего, жестокой составляю-

щей «обратной стороны войны». По-

этому, говоря о подвигах наших сол-

дат на фронтах, героических парти-

занах и тружениках тыла мы зача-

стую забываем пусть грязную, иногда 

отвратительную сторону, но все-таки 

имевшую место быть. К ним отно-

сятся выживание в блокадном Ле-

нинграде, жизнь в концлагерях и дру-

гие моменты, которые упускаются из 

внимания нашими историками. На 

все это необходимо обращать внима-

ние и рассматривать события воен-

ных лет во всей их противоречивости 

и сложности, воздавая должное как 

позитивным, так и негативным мо-

ментам. 

Не касаясь этой достаточно 

скорбной темы, следует сказать, что 

и в данном плане далеко не все ис-

точники до сих пор введены в науч-

ный оборот. Среди таких источников, 

помогающих приблизиться к пони-

манию непостижимой психологии 

поведения и выживания ленинград-

цев в экстремальных условиях блока-

ды, особое место занимают их днев-

ники. 

Вплоть до середины 1980-х гг. 

издание блокадных дневников носи-

ло строго ограниченный властями 

характер, т. к. содержавшийся в них 

негатив мог повредить созданной ге-

роической картине жизни в блокад-

ном Ленинграде. Примером стала 

«Блокадная книга» А. Адамовича и 

Д. Гранина, в первом издании кото-

рой цензура потребовала изъять де-

сятки интервью с блокадниками и за-

писей из дневников [4, с. 80]. Однако 

даже дневниковые записи не отра-

жают всего ужаса происходившего в 

блокадном Ленинграде, т. к. далеко 

не все, что чувствовали, переживали 

и видели, а тем более думали, бло-

кадники решались заносить в свои 

дневники: это было небезопасно, и 

потому почти автоматически сраба-

тывала самоцензура. 

Однако, несмотря на весь ужас 

пережитого, мы наблюдаем несгиба-

емую волю, огромную силу духа, 

жертвенность и другие самые лучшие 

качества русского человека, прояв-

ленные в нечеловеческих условиях. 

Более того, именно эти ужасающие 

подробности подчеркивают величие 

подвига, совершенного блокадника-

ми. Сила их духа поражает, именно 

она была достаточно серьезным ору-

жием, внесшим немалый вклад в дело 

Победы. 

Подобная страница истории не 

могла остаться незамеченной не 

только отечественными историками, 

но и зарубежными исследователями. 

События блокады Ленинграда рас-

сматривались с различных идеоло-

гических позиций. Сторонники од-

ной полярной точки зрения рассмат-

ривали эти события только с пози-

тивной стороны, сторонники другой 



 

 

 

Героические страницы истории: блокада Ленинграда 

 

74 

 

пытались представить их негатив-

ную составляющую. Несмотря на 

это, абсолютно все сходятся в од-

ном — оборона Ленинграда, его 

блокада являются примером стойко-

сти, мужества и патриотизма рус-

ского человека.  

Говоря о значении этой героиче-

ской страницы истории нашей Роди-

ны не только в деле победы над фа-

шистской Германией, но и в после-

дующие годы послевоенного восста-

новления, периода холодной войны и 

даже сегодняшнего дня, нельзя пре-

увеличить значение морально-

психологической составляющей. К 

сожалению, до сих пор практически 

не исследована тема оборонительных 

традиций русского народа. Эта тема 

играет очень важную роль в инфор-

мационном противодействии. А ведь 

формирование массового сознания 

является чуть ли не основной состав-

ляющей любой идеологической вой-

ны, в состоянии которой Россия 

находилась практически всю свою 

историю, когда представители запад-

ноцентристского сознания пытались 

и до сих пор пытаются показать 

неполноценность русской цивилиза-

ционной основы, ее ущербность и от-

сталость. Именно отсюда исходят все 

попытки фальсификации российской 

истории, которые призваны оправ-

дать любые действия, направленные 

на ущемление суверенитета нашего 

народа. 

По большому счету эта состав-

ляющая лежит в основе и настоящего 

конфликта, свидетелями которого мы 

являемся и в котором Украина вы-

ступает лишь поводом, а далеко не 

причиной. 

Поэтому события одной из слав-

ных страниц российской истории — 

оборона Ленинграда и его блокада, 

несмотря на весь ужас фактов ее со-

ставляющих, играют огромное идео-

логическое значение не только в по-

беде советского народа в Великой 

Отечественной войне, но и на протя-

жении всей последующей истории, 

являясь примером стойкости русско-

го народа перед лицом опасности, его 

жертвенности и патриотизма. Это со-

бытие наряду с такими великими пе-

реломными моментами в истории 

России, как оборона русских городов 

в период установления монголо-

татарского ига, оборона Осовца, бит-

ва на Куликовом поле и Бородинское 

сражение, является одной из состав-

ляющих национального единства 

русского народа и способствует со-

хранению цивилизационной состав-

ляющей, которую невозможно сло-

мить никакой силой. Оно является 

одним из сильнейших эмоционально-

духовных составляющих патриоти-

ческого воспитания. 

Поэтому, говоря о блокаде Ле-

нинграда в ретроспективе истории, 

следует отметить, что на протяжении 

всего исторического периода, следу-

ющего за снятием блокады, ее исто-

рия оказала много производных эф-

фектов, выраженных прежде всего в 

укреплении единства русского наро-

да и формировании его ментальности 

и патриотического сознания. 

К великому сожалению, этот ас-

пект истории блокадного Ленинграда 

не только слабо исследован истори-

ками, но даже, насколько нам извест-

но, ни разу не поднимался в истори-

ческой науке. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  

В ЦЕЛЯХ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ МВД РОССИИ 
 

Сотрудники МВД России каж-

дый день несут службу, будь то 

охрана общественного порядка, опе-

ративно-следственные мероприятия 

или задержание подозреваемого в 

совершении преступления. Каждый 

день сотрудники сталкиваются с 

худшими проявлениями человече-

ской натуры. Именно поэтому так 

важен аспект морально-

психологической подготовки со-

трудников органов МВД. Важно по-

мочь сотруднику привить и развить 

в себе ряд моральных качеств, кото-

рые помогут ему как на службе, так 

и в повседневной жизни.  

Так какие же личностные каче-

ства необходимы сотруднику поли-

ции? Обратимся к Федеральному за-

кону Российской Федерации от 

07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 

04.08.2023) «О полиции». В нем со-

держатся указания относительно 

принципов деятельности сотрудника 

полиции: соблюдение и уважение 

прав и свобод человека и граждани-

на; законность; беспристрастность; 

открытость и публичность; обще-

ственное доверие и поддержка 

граждан; взаимодействие и сотруд-

ничество [4]. Первое, что нужно от-

метить, это особенности восприятия 

сотрудника полиции собой и обще-

ством. Для общества это человек, 

которому государство делегировало 

полномочия для защиты законных 

интересов граждан. Полицейский 

действует на основании принципов 

законности и беспристрастности. 

Именно полицейский может и будет 

первым, кто будет стремиться по-

мочь человеку в случае нарушения 

его законных прав.  

Таким образом, на плечи поли-

цейского ложится колоссальный 

груз чаяний общества и принятых 

обязательств. На основании выше-

сказанного полагаем, что сотрудни-

ку полиции необходимо развивать в 

себе следующие качества: чувство 

ответственности, чувство долга, 

беспристрастность, желание помо-

гать людям. Так каким образом 

можно привить и помочь развить в 

себе данные качества? Самым про-

стым и эффективным методом будет 

развитие исторической памяти.  

Историческая память — это 

сфокусированное сознание, под-

тверждающее, насколько актуальной 

может быть информация о прошлом 

и какое значение она может иметь 

для настоящего и будущего. Исто-

рическая память является выраже-

нием процесса организации, сохра-

нения и воссоздания исторического 

опыта народа, общества, государства 

для возможного его использования в 

социально-политической и культур-

ной деятельности. При этом следует 

иметь в виду, что историческая па-

мять избирательна, она сфокусиро-
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вана на ключевых событиях и обра-

зах истории [1, с. 115].  

Обратимся к истории России 

XX в. Мы вспомним трагичную и 

кровавую страницу нашей исто-

рии — блокаду города Ленинграда 

нацистами в годы Великой Отече-

ственной войны. Преступники, па-

никеры, мародеры действовали в 

осажденном городе, а сотрудники 

советской милиции с ними боро-

лись. В качестве примера добросо-

вестного исполнения служебного 

долга можно указать следующий 

факт. В феврале 1942 г. сотрудника-

ми отдела по борьбе с бандитизмом 

младшим лейтенантом милиции 

В. А. Образцовым, сержантом мили-

ции А. А. Медведевым и другими 

были раскрыты и задержаны две во-

оруженные банды, действовавшие 

на территории Выборгского и Ле-

нинского районов. Во время обыска 

было изъято оружие и большое ко-

личество награбленных ценностей, 

вещей. За умело проведенную опе-

рацию пять сотрудников милиции 

было поощрено [2].  

Это простой, но важный для 

осмысления и понимания факт. 

1942 год, город Ленинград полно-

стью блокирован, фронт находится в 

нескольких километрах от город-

ской черты, идут бои. Город каждый 

день подвергается авиационным 

налетам и артиллеристским обстре-

лам. Но сотрудники милиции еже-

дневно выходят на службу, испол-

няют свой долг. Этот пример дол-

жен помочь сотруднику понять, 

насколько важна его работа, развить 

в себе чувство ответственности пе-

ред гражданами. Общество и госу-

дарство доверили ему свою безопас-

ность и защиту, наделив соответ-

ствующими полномочиями.  

Помимо исполнения служебных 

обязанностей сотрудниками поли-

ции, также следует отметить приме-

ры личного героизма и самопожерт-

вования. В качестве примера нужно 

вспомнить героически погибшего 

Павла Дмитриевича Винокурцева. 

Участковый уполномоченный пято-

го отдела милиции Ленинского рай-

она города Ленинграда погиб, ис-

полняя свой долг. Восьмого ноября 

1941 г. во время мощного артилле-

ристского обстрела Павел Дмитрие-

вич принимал участие в рассредото-

чении мирного населения по бомбо-

убежищам и оказывал помощь по-

страдавшим. В это время он увидел 

возле дома на Сутигиной улице 

(сейчас ул. Перекопская) маленькую 

девочку, которая плакала и бегала 

по улице. Павел Дмитриевич подбе-

жал к ребенку и понес ее в ближай-

шее бомбоубежище. Павел Дмитри-

евич Винокурцев погиб от осколоч-

ных ранений, закрыв своим телом 

ребенка [3]. Это пример бескоры-

стия и беззаветного служения лю-

дям, стремления помочь в самой 

крайней форме — самопожертвова-

нии. Это страшный, но важный 

урок, поскольку дает очень много 

информации для размышления и ре-

флексии.  

Так, направлением размышле-

ния может стать мысль об опасности 

работы. Как следствие, сотрудник 

осознает важность своей физической 

подготовки. В оперативной работе 

сотрудник будет действовать сооб-

разно служебной инструкции, по-

скольку подобное знание также за-

частую «оплачено кровью». Элемент 
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рефлексии заключается в отож-

дествлении себя с Павлом Дмитрие-

вичем Винокурцевым, и поиском 

ответа на вопрос: «А что бы я мог 

сделать и сделал бы в подобной си-

туации?». 

Подводя итоги, отметим, что 

использование исторической памяти 

как одного из элементов обучения в 

рамках морально-психологической 

подготовки сотрудников органов 

МВД России может произвести дол-

говременный положительный эф-

фект, поскольку при формировании 

исторической памяти используются 

ключевые события исторического 

процесса и яркие образы. Это будет 

способствовать запоминанию и 

усвоению материала. Также подоб-

ный подход опирается на ранее по-

лученные и усвоенные в процессе 

школьного и профессионального 

обучения знания. Важно отметить и 

элементы эмоциональной вовлечен-

ности и рефлексии человека.  

Приводя конкретные приемы 

формирования исторической памя-

ти, важно учитывать изменившийся 

характер информационного поля и 

восприятия информации людьми. 

Здесь важно учитывать и необходи-

мость комплексного воздействия. 

Важно предложить вниманию со-

трудников не просто лекцию по теме 

или информационный стенд. Воз-

можно, это будет встреча с ветера-

нами МВД, сотрудниками МВД — 

ветеранами боевых действий. Фор-

мирование личной вовлеченности и 

заинтересованности сотрудника, до-

стижение подобного эффекта воз-

можно за счет обоснования практи-

чески ориентированных примеров и 

случаев, которые помогут в профес-

сиональной деятельности, будь то 

варианты выхода из конфликтных 

ситуаций или действия в экстре-

мальной ситуации.  
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННЫМ ПОПЫТКАМ  

ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ БЛОКАДЫ 
 

Блокада Ленинграда была од-

ним из самых страшных событий 

Великой Отечественной войны, и 

тем не менее ее события часто под-

вергаются искажениям и фальсифи-

кациям с целью политической или 

идеологической пропаганды. Вы-

бранная нами тема имеет огромную 

значимость в современном мире, где 

информационные технологии позво-

ляют легко распространять манипу-

лированную историческую инфор-

мацию. Существует множество по-

пыток переписать историю блокады 

Ленинграда, изменить факты и под-

менить понятия, что может привести 

к дезинформации новых поколений 

и искажению их исторического 

представления. К сожалению, этот 

процесс активно поддерживается в 

некоторых средствах массовой ин-

формации и политических деклара-

циях. Противодействие фальсифи-

кации истории блокады становится 

чрезвычайно важным не только с 

целью сохранения исторической 

правды, но и для избежания мани-

пуляций с историческим наследием, 

что, в свою очередь, влияет на фор-

мирование и поддержание общена-

циональных ценностей и самосозна-

ния. Эта научная тема актуальна не 

только для историков, но и для об-

щества в целом, т. к. истинное по-

нимание исторических событий яв-

ляется основой для формирования 

правильной идентичности и ценно-

стей современного общества. 

Современные способы фальси-

фикации истории блокады Ленин-

града включают в себя различные 

подходы и методы, основанные на 

использовании информационных 

технологий, медиаплатформ, а также 

идеологической пропаганды. Один 

из распространенных способов 

фальсификации заключается в пере-

оценке роли различных факторов, 

приведших к блокаде, и занижении 

трагических последствий этого со-

бытия. Например, утверждения о 

том, что блокада была преувеличена 

в советской историографии и что 

дефицит продовольствия и материа-

лов был недостаточно тяжелым для 

обоснования такого ужаса, какой 

был в реальности. Такие утвержде-

ния мы нашли в работах Иво 

Юурви, научного сотрудника Меж-

дународного центра Обороны и без-

опасности в Эстонии, в частности в 

его труде «Фальсификация истории 

как инструмент влияния», в которой 

Россия была выставлена в роли са-

мого главного фальсификатора 

[4, с. 11–15]. 

Мы считаем, что для противо-

действия описанному выше способу 



 

 

 

Героические страницы истории: блокада Ленинграда 

 

80 

 

фальсификации истории от истори-

ков России и зарубежья требуется 

исследовать архивные документы и 

проводить исследования, опровер-

гающие эти фальсификации и рас-

пространение информации, осно-

ванной на «лжеисторических фак-

тах». 

Современные способы фальси-

фикации истории блокады включа-

ют в себя утверждения о том, что 

ленинградцы сами были виноваты в 

голоде и страданиях, вызванных 

блокадой, или что блокада в целом 

была необходимой мерой Гитлера 

для окружения. Эти утверждения 

служат целям реабилитации некото-

рых политических и военных деяте-

лей и оправданию их действий, а в 

целом — реабилитации нацизма, что 

приводит к преждевременному или 

недостаточно обоснованному пере-

смотру исторических событий. По-

добное утверждение усматривается 

в статье, размещенной в общедо-

ступном интернет-ресурсе topwar.ru 

[1]. 

Для борьбы с утверждениями о 

том, что ленинградцы сами были 

виноваты в голоде и страданиях, вы-

званных блокадой, или что блокада 

вообще была необходимой мерой 

Гитлера для окружения, необходимо 

использовать исторические источ-

ники и документы, проводить анализ 

фактов и разъяснять обществу ре-

альные обстоятельства и послед-

ствия блокады: 

1) анализировать архивные ма-

териалы и свидетельства очевидцев; 

2) осуществлять активную дея-

тельность общественных организа-

ций и общественно-научных фору-

мов; 

3) публиковать научные источ-

ники и документы. 

Совокупность этих методов по-

может противостоять фальсифика-

циям и укрепить истинное представ-

ление об истории блокады Ленин-

града. Борьба за знание правды о 

блокаде является важной частью со-

хранения исторической памяти и 

уважения к поколениям, пережив-

шим эту трагическую страницу ис-

тории. 

Говоря о законодательных спо-

собах противодействия современ-

ным попыткам фальсификации ис-

тории блокады, в частности реаби-

литации нацизма, необходимо отме-

тить введение в 2014 г. в Уголовный 

кодекс Российской Федерации ста-

тьи 354.1 [3]. Данная статья преду-

сматривает уголовную ответствен-

ность за публичное оправдание пре-

ступлений, совершенных фашист-

скими оккупационными властями, а 

также за публичное оправдание дей-

ствий, направленных на совершение 

таких преступлений. Подобные за-

конодательные меры направлены на 

защиту исторической памяти и про-

тиводействие попыткам искажения 

исторических фактов, особенно в 

отношении событий, связанных с 

Великой Отечественной войной. 

Статья 354.1 обеспечивает правовой 

механизм для пресечения и наказа-

ния различных проявлений фальси-

фикации истории, включая публич-

ные заявления, публикации и вы-

ступления, направленные на оправ-

дание и косвенную поддержку пре-

ступлений, совершенных фашист-

скими режимами в период Второй 

мировой войны. Такие законода-

тельные инициативы являются важ-
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ной составляющей в защите истори-

ческой правды и сохранении памяти 

о трагических событиях, которые 

имели место в истории России и 

других стран, подвергшихся агрес-

сии нацистской Германии. Статья 

354.1 направлена на формирование 

общественного осуждения попыток 

фальсификации и искажения исто-

рических событий, особенно в от-

ношении трагических событий Ве-

ликой Отечественной войны. 

Рассматривая правотворческую 

практику ближайшего зарубежья, 

мы обратили внимание на наличие в 

УК Республики Беларусь подобной 

статьи, содержащей в себе ответ-

ственность за реабилитацию фашиз-

ма [2]. Интересным представляется 

факт того, что в этом же норматив-

но-правовом акте наличествует от-

дельная статья «Отрицание геноцида 

белорусского народа». Данный факт 

подчеркивает важность запрета на 

реабилитацию фашизма и отрицание 

геноцида в законодательстве бли-

жайшего зарубежья, такого как Рес-

публика Беларусь. Наличие подоб-

ных статей в уголовном законода-

тельстве государств, соседствующих 

с Россией, свидетельствует о сход-

стве подходов к защите историче-

ской памяти и борьбе с реабилита-

цией преступлений фашизма и от-

рицанием геноцида. Интерес к пра-

вовым механизмам, которые приме-

няются в других странах для защиты 

исторической памяти, является важ-

ным для обмена опытом и совер-

шенствования законодательства. 

Обмен опытом в этой области может 

способствовать усилению междуна-

родного сотрудничества в борьбе с 

искажением исторических фактов и 

противодействии реабилитации фа-

шизма. 

В заключение отметим, что 

противодействие современным по-

пыткам фальсификации истории 

блокады является важной задачей 

для сохранения исторической прав-

ды, уважения к жертвам трагических 

событий Великой Отечественной 

войны и формирования обществен-

ного сознания. Существование спе-

циальных законодательных норм, 

таких как ст. 354.1 УК РФ и анало-

гичные статьи в уголовном законо-

дательстве других стран, играет 

важную роль в предотвращении и 

пресечении попыток фальсификации 

истории. Эти меры направлены на 

защиту общества от искажения фак-

тов и осуждение преступных попы-

ток оправдания нацизма и его пре-

ступлений. Кроме того, важным яв-

ляется и обмен опытом с ближай-

шими зарубежными странами, таки-

ми как Республика Беларусь, где 

также существуют законодательные 

нормы, направленные на борьбу с 

реабилитацией фашизма и отрица-

нием геноцида. Совместные усилия 

в этой области могут способствовать 

более эффективной защите истори-

ческой правды и сохранению памяти 

о трагических событиях Великой 

Отечественной войны. 
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А. Н. ШРАЙБЕР  
кандидат социологических наук 

Барнаульский юридический институт МВД России 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ:  

СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ О БЛОКАДЕ ЛЕНИНГРАДА 
 

Сохранение исторической па-

мяти молодежи — актуальная задача 

современного российского обще-

ства. Формирование патриотических 

чувств и сознания молодого поколе-

ния на основе исторических ценно-

стей и понимания роли нашей стра-

ны в мировых процессах, развитие 

чувства гордости за свое Отечество 

являются приоритетным направле-

нием деятельности государственной 

власти и научного сообщества. 

В социологической науке исто-

рическая память представляет собой 

сложное многофакторное явление. 

Отечественные и зарубежные авто-

ры интерпретируют его с позиции 

междисциплинарного подхода, 

включающего исторический, куль-

турологический, философский, со-

циологический, психологический 

аспекты. В культурно-историческом 

ключе феномен исторической памя-

ти трактует Й. Рюзен: это менталь-

ная способность субъектов сохра-

нять воспоминания о пережитом 

опыте, который является необходи-

мой основой для выработки истори-

ческого сознания [4, с. 9]. Я. Ассман 

рассматривает два вида историче-

ской памяти: коммуникативную и 

культурную. В первом случае это 

индивидуальный опыт малых групп, 

во втором — определенная симво-

лическая форма передачи и актуали-

зации культурных смыслов [1]. 

Ж. Тощенко в своих работах тракту-

ет историческую память как «про-

цесс организации, сохранения и вос-

произведения прошлого опыта 

народа, страны, государства для 

возможного его использования в де-

ятельности людей или для возвра-

щения его влияния в сферу обще-

ственного сознания» [5, с. 5]. По 

мнению В. Бойкова, «историческая 

память составляет одну из основ 

осознания человеком своего “Я” в 

семейной родословной и в истории 

своего народа, понимания нашего 

“Мы” в национальной и культурной 

общности страны, а также в рамках 

общечеловеческой цивилизации» 

[2, с. 85]. Очевидно многообразие 

представлений о феномене истори-

ческой памяти. Н. Мысливец 

и О. Романов видят причинами этого 

непроясненность исторической па-

мяти в качестве объекта социологи-

ческого исследования, сложность 

эмпирической верификации. Ученые 

предлагают рассматривать истори-

ческую память как один из важней-

ших социокультурных феноменов, 

обеспечивающих регуляцию пове-

дения индивидов и коллективов, со-

циальных групп и сословий, этносов 

и общества в целом, результат от-

ношения к совокупности социаль-

ных процессов прошлого [3]. 

Целью разведывательного эм-

пирического исследования являлось 
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определение предметной области 

прикладной социологии в изучении 

исторической памяти. В исследова-

нии ставились следующие задачи: 

выявить основные признаки, спо-

собные раскрыть сущность истори-

ческой памяти; охарактеризовать 

показатели, измеряющие объектив-

ные, субъективные и эмоциональ-

ные компоненты изучаемого явле-

ния; сформулировать гипотезы для 

дальнейшей их проверки в ходе ос-

новного исследования. Для реализа-

ции разведывательного исследова-

ния применялся количественный ме-

тод сбора первичной информации — 

анкетирование. Для получения акту-

альных данных важно было прове-

сти полевой этап в даты какого-либо 

значимого исторического события. 

Атмосфера патриотизма и всеобще-

го праздника выступает активным 

внешним фактором социальной па-

мяти.  

Так, тематическая направлен-

ность инструментария обусловлива-

лась значимой в 2024 г. для россий-

ского народа датой восьмидесятиле-

тия полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады. Ан-

кета состояла из трех блоков вопро-

сов. Первый блок вопросов был 

направлен на выявление субъектив-

ных оценок респондентов личной 

осведомленности о блокаде Ленин-

града. Вопросы о целях, достоверно-

сти, источниках информации, 

уровне осведомленности респонден-

тов позволили определить личную 

оценку уровня их знаний. Второй 

блок вопросов был ориентирован на 

проверку знаний об исторических 

фактах блокады Ленинграда, при 

этом вопросы были различного 

уровня сложности. Третий блок во-

просов был направлен на выявление 

специфики личностной рефлексии 

респондентов в отношении блокады 

Ленинграда.  

Результаты анкетирования ана-

лизировались в соответствии с ко-

личественной стратегией. Ответы 

были обработаны с помощью мате-

матико-статистических методов: ча-

стотный анализ и таблицы сопря-

женности. Выборочную совокуп-

ность для разведывательного эмпи-

рического исследования составили 

39 респондентов. По социально-

демографическим характеристикам 

выборка распределилась следующим 

образом: 20 респондентов (7 мужчин 

и 13 женщин) — курсанты первого 

курса Барнаульского юридического 

института МВД России (БЮИ 

МВД России), 19 респондентов 

(8 мужчин и 11 женщин) — студен-

ты первого курса Алтайского госу-

дарственного университета (АлтГУ). 

Методологическая направлен-

ность исследования предполагала 

анализ субъективных оценок уровня 

личной осведомленности респон-

дентов о событиях блокады Ленин-

града. Так, полностью осведомлен-

ными считают себя 8 респондентов, 

скорее осведомленными — 24, не 

осведомленными и затруднившими-

ся ответить на данный вопрос — 7. 

При этом более уверенными в своих 

знаниях оказались респонденты из 

БЮИ МВД России — 20 курсантов 

указали на варианты скорее и пол-

ностью осведомлены против 12 сту-

дентов АлтГУ. Несколько поменя-

лось распределение мнений участ-

ников исследования на подобный 

вопрос после прохождения тестовых 
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заданий на знание о событиях, фак-

тах и исторических датах, связанных 

с блокадой Ленинграда. На вопрос 

«Испытывали ли Вы затруднения в 

ответах на вопросы о фактах блока-

ды Ленинграда?» лишь 9 респонден-

тов ответили, что затруднений не 

испытали (6 курсантов БЮИ 

МВД России и 3 студента АлтГУ), 

остальным участникам анкетирова-

ния пришлось думать и вспоминать 

(13 курсантов БЮИ МВД России и 

10 студентов АлтГУ), подглядывать 

у соседа или отвечать наугад (1 кур-

сант БЮИ МВД России и 6 студен-

тов АлтГУ).  

В целом по завершении анкети-

рования тенденция к более высокой 

субъективной оценке своей личной 

осведомленности курсантов БЮИ 

МВД России сохранилась. Анализи-

руя ответы участников исследования 

на вопросы о целях, источниках и 

достоверности получаемой инфор-

мации, удалось выявить, что их ин-

терес к историческим фактам о бло-

каде Ленинграда был обусловлен 

прежде всего необходимостью осво-

ения школьной программы (18 ре-

спондентов), успешной сдачей ЕГЭ 

по истории (13 респондентов), а 

также личной заинтересованностью, 

связанной с семейной историей 

(3 респондента). Основными источ-

никами получения информации яв-

ляются школа, семья, книги и филь-

мы. При этом все участники опроса 

оценили высоко достоверность ин-

формации о блокаде Ленинграда. 

Вторая часть анализа эмпири-

ческих данных была направлена на 

оценку объективных знаний респон-

дентов. Всего было задано 11 вопро-

сов с вариантами ответов, содержа-

щих как наиболее известные факты 

о блокаде Ленинграда, так и факты, 

которые не распространены на 

уровне разговоров, но изучаются в 

рамках курса «История». Ответив-

ших на все вопросы верно среди ре-

спондентов не оказалось, как и тех, 

кто не смог справиться ни с одним 

вопросом. Ответивших верно на по-

ловину вопросов среди курсантов 

БЮИ МВД России оказалось боль-

ше, чем среди студентов АлтГУ 

(13 и 9 соответственно). 

Заключительным этапом анали-

за эмпирических данных стала ин-

терпретация эмоционального аспек-

та исторической памяти молодежи. 

Участникам опроса предлагалось 

отметить чувства, которые возника-

ют у них при мыслях о блокаде Ле-

нинграда. Наиболее популярными 

среди респондентов стали гордость, 

сила, жалость, тоска и ликование. 

При этом 15 респондентов отметили, 

что важно сохранить память о бло-

каде Ленинграда в контексте герои-

ческого подвига жителей города, а 

также как части истории России 

наряду с другими важными вехами 

(17 респондентов). 

Результатом разведывательного 

эмпирического исследования стала 

формулировка рабочих гипотез для 

изучения исторической памяти как 

проблемной области социологии. 

Во-первых, историческую память 

целесообразно изучать как совокуп-

ность трех компонентов: объектив-

ных знаний о значимом событии, 

субъективных оценок индивида сво-

ей осведомленности, а также соци-

альной рефлексии. Из этого следует, 

что знание истории своей страны не 

есть историческая память, а изуче-
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ние исторических фактов лишь один 

из методов комплексного подхода 

сохранения исторической памяти 

среди молодежи. Во-вторых, суще-

ствует совокупность факторов объ-

ективного и субъективного характе-

ра, влияющих на формирование и 

сохранение исторической памяти 

как социального явления. В качестве 

объективных факторов выступает 

социализирующая среда (базовые 

социальные институты), субъектив-

ными факторами являются особен-

ности процесса воспитания и лич-

ностная рефлексия. В-третьих, соче-

тание количественной и качествен-

ной стратегий эмпирического анали-

за исторической памяти студенче-

ской молодежи позволит более де-

тально проанализировать все обо-

значенные компоненты изучаемого 

явления. В этом ключе методика со-

циологического анализа предполага-

ет внедрение качественных методов 

исследования — глубинного интер-

вью, фокус-группы. 
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ВНУТРИВЕДОМСТВЕННЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПОЛИЦИИ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

 

 

29 марта 2024 года прошел внутриведомственный круглый стол «Такти-

ка действий участкового уполномоченного полиции по охране общественно-

го порядка: история и современность». На круглом столе выступили предста-

вители кафедр: тактико-специальной подготовки, физической подготовки, 

психологии и педагогики в ОВД, а также представители практических орга-

нов Алтайского края.  

Деятельность участкового уполномоченного полиции – это область, в 

которой осуществляется взаимодействие с различными категориями граждан, 

как с законопослушными, для решения их жизненных проблем, так и имею-

щими делинквентные отклонения, а также проходящими различные этапы 

ресоциализации, которые не всегда имеют положительные результаты. По-

этому такие вопросы, как взаимодействие с органами местного самоуправле-

ния по вопросам противодействию терроризму и экстремизму при несении 

службы; эффективные действия при осуществлении задержания правонару-

шителя, вооруженного огнестрельным оружием; особенности обеспечения 

личной безопасности УУП при выполнении задач в особых условиях и т.д., 

являются актуальными и требуют постоянного совершенствования.  

Служба участковых уполномоченных полиции в повседневной  деятель-

ности ОВД занимает одну из наиболее важных позиций среди подразделений 

полиции. В основе данной службы заложена защита основных прав и свобод 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граждан-

ства от преступных и иных противоправных посягательств по месту житель-

ства (регистрации) или пребывания.  

В целях совершенствования подготовки участковых уполномоченных 

полиции необходимо продолжить практику организации и проведения раз-

личных представительских мероприятий, для совершенствования учебного 

процесса по подготовке участковых уполномоченных полиции, особое вни-

мание уделив на данном этапе несению службы в особых условиях. 

 

Начальник кафедры  

тактико-специальной подготовки 

Барнаульского юридического  

института МВД России 

кандидат педагогических наук, доцент  

полковник полиции                                                            В. А. Морозов 
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А. Б. БЕДАРЕВ  

Барнаульский юридический институт МВД России 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
 

В условиях динамических из-

менений международной и внутрен-

ней среды Министерство внутрен-

них дел Российской Федерации 

осуществляет стратегию постоянно-

го улучшения профессиональной 

подготовки своих сотрудников. 

Ключевым компонентом системы 

образовательных учреждений МВД 

является тактико-специальная под-

готовка, представляющая собой 

неотъемлемый элемент профессио-

нального обучения полицейских, 

направленного на обеспечение и 

поддержание правопорядка и обще-

ственной безопасности. 

Практическая направленность 

образовательного процесса в учре-

ждениях МВД, по нашему мнению, 

определяется развитием умений, ос-

нованных на профессиональном 

опыте, и реализацией принципа свя-

зи обучения с реальной практикой. 

На основании анализа практическо-

го опыта можно сделать вывод о 

том, что наиболее эффективное вы-

полнение данного требования дости-

гается при комплексном использо-

вании различных игровых и проект-

ных методов, а также междисципли-

нарных комплексных занятий и спе-

циальных учений. 

 В связи с этим в дальнейшем 

будет проведено исследование осо-

бенностей применения указанных 

методов с целью усиления практи-

ческой направленности обучения в 

рамках дисциплин тактико-

специальной подготовки в образова-

тельных учреждениях Министерства 

внутренних дел Российской Федера-

ции. 

Организационно-деятельност-

ная игра представляет собой дей-

ственный инструмент для усиления 

практической направленности обра-

зовательного процесса. В рамках 

данного метода обучения происхо-

дит интеграция вводных задач, ко-

торые служат для создания препят-

ствий и усложнений при выполне-

нии профессиональных обязанно-

стей.  

Имитационно-ролевая игра 

представляет собой образователь-

ную методику, в рамках которой 

воссоздаются реальные условия и 

процессы с целью интенсификации 

практических действий. Это особен-

но значимо для развития тактиче-

ских навыков и применения специа-

лизированных инструментов. 

Участникам предоставляются 

конкретные профессиональные роли 

и задачи, которые они решают в 

процессе взаимодействия, стремясь 

максимально эффективно их выпол-

нить [1, с. 95]. 
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 С одной стороны, под имита-

цией понимается замещение реаль-

ных процессов созданием и управ-

лением моделями и макетами, кото-

рые их представляют. С другой сто-

роны, используются методы, осно-

ванные на ролевых взаимодействи-

ях, такие как «ролевая имитация» и 

«имитация ролей», что позволяет 

интегрировать их и создать конкрет-

ную ситуацию, взятую из реальной 

жизни и требующую выполнения 

профессиональных задач [2, р. 37].  

Деловая игра как педагогиче-

ская методика представляет собой 

комплексный инструмент, предна-

значенный для развития и совер-

шенствования различных практиче-

ских профессиональных компетен-

ций, включая индивидуальные, 

групповые и коллективные навыки. 

Она способствует формированию 

благоприятного эмоционального 

климата в коллективе, установлению 

эффективных межличностных взаи-

модействий и закреплению норм со-

циального поведения [3, с. 81–82]. 

Кроме того, деловая игра вы-

полняет функцию психологической 

поддержки, способствуя личностно-

му росту, самореализации и даль-

нейшему профессиональному разви-

тию участников. Она также способ-

ствует снятию физического напря-

жения и обеспечивает эмоциональ-

ную релаксацию, переключая вни-

мание с одного вида деятельности на 

другой. 

В контексте деловой игры осо-

бое внимание уделяется формирова-

нию ценностных ориентаций, соот-

ветствующих ключевым общерос-

сийским ценностям, таким как пат-

риотизм, гражданственность, со-

блюдение моральных норм и со-

трудничество. 

Проектное обучение реализует-

ся с функциональных позиций, что 

способствует переосмыслению со-

держания изучаемых процессов и 

служит мощным стимулом для 

практической деятельности. Функ-

циональная позиция каждого участ-

ника определяется комплексом лич-

ных и коллективных потребностей и 

целей, обеспечивая интеграцию ме-

ханизмов личной и общественной 

безопасности в контекст игрового 

проектирования. 

Межотраслевые комплексные 

занятия играют центральную роль в 

оптимизации практической подго-

товки сотрудников полиции. Они 

представляют собой совокупность 

активных методов, направленных на 

решение сложных задач, возникаю-

щих в различных сферах професси-

ональной деятельности. Достижение 

системного подхода обеспечивается 

благодаря междисциплинарным свя-

зям между категориями знаний из 

разных областей, что способствует 

прогнозированию и оперативному 

реагированию на возможные нега-

тивные сценарии. Данный метод 

способствует систематизации 

накопленных знаний и практическо-

го опыта, стимулированию интереса 

и творческих стремлений, макси-

мально приближая учебные дей-

ствия к реальным условиям. 

В рамках данного исследования 

будет рассмотрена специфика орга-

низации и проведения занятий с ак-

центом на их практическую направ-

ленность. Ключевым аспектом явля-

ется использование специализиро-

ванных аудиторий, включая такти-

ческие полигоны, оборудованные 
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персональными компьютерами с 

планшетами, а также специализиро-

ванных информационных комплек-

тов, разработанных для Министер-

ства внутренних дел Российской 

Федерации. Дополнительно, в обра-

зовательных учреждениях функцио-

нируют ситуационные центры, 

обеспечивающие информационно-

программное и техническое сопро-

вождение для всестороннего анализа 

и принятия управленческих решений 

в контексте задач по охране право-

порядка и общественной безопасно-

сти. 

Ключевым элементом органи-

зации занятий, направленных на 

практическую подготовку сотрудни-

ков полиции, является предоставле-

ние им возможности самостоятельно 

принимать решения при выполнении 

типичных служебных задач в усло-

виях, максимально приближенных к 

реальным.  

В процессе обучения, ориенти-

рованного на практическую дея-

тельность, особое внимание уделя-

ется оснащению обучающихся сред-

ствами индивидуальной защиты, 

штатным вооружением, шанцевым 

инструментом и радиостанциями 

для участия в специальных операци-

ях. В качестве инструкторов и для 

имитации действий правонарушите-

лей привлекаются действующие со-

трудники органов внутренних дел. В 

ходе учебных маршей, осуществля-

емых в составе автоколонн, курсан-

ты осваивают разнообразные такти-

ческие приёмы, в том числе методы 

противодействия нападениям на ав-

токолонны, стратегии перемещения 

в условиях вероятного столкновения 

с противником, тактику действий в 

разведывательных дозорах, органи-

зацию и осуществление поисково-

засадных мероприятий, а также ме-

тоды блокирования территории с 

применением заслонов. Учебные за-

дачи решаются с использованием 

имитационных средств, что макси-

мально приближает условия к ре-

альным. 

Выделим ключевые особенно-

сти организации занятий, ориенти-

рованных на практическую направ-

ленность образовательного процес-

са. В рамках оптимизации учебного 

процесса, направленного на повы-

шение профессиональной компе-

тентности сотрудников полиции, 

первостепенное значение приобре-

тает тщательный отбор тем занятий. 

Указанные темы должны быть ори-

ентированы на практическую дея-

тельность, обладать актуальностью, 

предоставлять возможности для 

дискуссии и включать содержание, 

способствующее моделированию 

реальных ситуаций. Следующим 

важным аспектом является разра-

ботка структурно-логической схемы 

занятия, включающей чёткие прак-

тические задания, адаптированные к 

специализации и функциональным 

обязанностям сотрудников полиции 

в различных тактических группах. 

Это позволит обеспечить целена-

правленное и эффективное освоение 

учебного материала. Также необхо-

димо заблаговременно решить орга-

низационно-технические вопросы, 

касающиеся определения места про-

ведения занятий, их временного 

графика и состава участников. Это 

обеспечит планомерное и продук-

тивное проведение учебного про-

цесса, способствующего достиже-

нию поставленных целей. Кроме то-

го, целесообразно разделить обуча-
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ющихся на учебно-служебные кол-

лективы, формируя 5-6 команд по 3-

4 человека. Также курсантам реко-

мендуется предварительно изучить 

материалы по исследуемой теме для 

получения всестороннего представ-

ления о проблеме, рассмотреть воз-

можные альтернативные подходы и 

разработать необходимую служеб-

ную и графическую документацию. 

Наконец, требуется применение 

комплексного подхода, охватываю-

щего решение практических задач в 

различных аспектах педагогической 

системы, таких как целевой, дидак-

тический, содержательный, комму-

никативный, гносеологический и ор-

ганизационный. 

 В результате исследования бы-

ла разработана и внедрена система 

форм и методов обучения, а также 

определена специфика их реализа-

ции в учебном процессе юридиче-

ского института МВД России. Ос-

новной целью данной методики яв-

ляется повышение практической 

направленности занятий, стимули-

рование активности и самостоятель-

ности сотрудников полиции в про-

цессе принятия решений, направ-

ленных на обеспечение правопоряд-

ка и общественной безопасности. 

Эффективность предложенной 

методики была подтверждена в ходе 

опытно-экспериментальной работы, 

проведённой в ряде юридических 

институтов МВД России. Оценка ре-

зультатов осуществлялась на основе 

уровня сформированности профес-

сиональной компетентности, с учё-

том когнитивных, эмотивных и ко-

нативных критериев. Анализ данных 

показал рост показателей в экспери-

ментальных группах по сравнению с 

контрольными на 25–30%. 

На основании полученных ре-

зультатов рекомендуется: 

1. Комплексное применение ак-

тивных форм и методов обучения. 

2. Учёт специфики организации 

для укрепления межпредметных 

связей и реализации основных ди-

дактических факторов. 

3. Улучшение материально-

технического обеспечения для прак-

тических занятий. 

4. Увеличение количества ча-

сов, отведённых на практические за-

нятия, без ущерба для теоретической 

подготовки. 

5. Обеспечение связи теорети-

ческого обучения с практической 

деятельностью и условиями функ-

ционирования института полиции. 

6. Дальнейшая информатизация 

и компьютеризация учебно-

воспитательного процесса. 

7. Привлечение руководителей 

образовательных организаций и 

практических работников к прове-

дению занятий. 

 Эти меры направлены на по-

вышение эффективности подготовки 

сотрудников полиции и обеспечение 

их готовности к выполнению про-

фессиональных обязанностей в ре-

альных условиях. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ  

В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ  
 

Деятельность органов внутрен-

них дел занимает важное место в 

обеспечении безопасности как граж-

дан Российской Федерации, так и 

государства в целом. Ежедневно ты-

сячи сотрудников осуществляют 

служебную деятельность, обеспечи-

вая общественный порядок и без-

опасность.  

Отдельно стоит выделить ис-

полнение сотрудниками органов 

внутренних дел служебных обязан-

ностей в зоне проведения специаль-

ной военной операции, где их жизнь 

и здоровье постоянно подвергаются 

высокому риску. 

Основными оперативно-

служебными задачами сотрудников 

органов внутренних дел в зоне про-

ведения специальной военной опе-

рации являются: 

- охрана общественного поряд-

ка и защита граждан от преступле-

ний и правонарушений; 

- выявление деятельности неза-

конных вооруженных формирова-

ний и диверсионно-разведыва-

тельных групп противника; 

- несение службы на контроль-

но-пропускных пунктах; 

- проведение адресных меро-

приятий; 

- охрана и оборона объектов, а 

также пунктов временной дислока-

ции [2, с. 373]. 

Немаловажным фактором 

успешного выполнения поставлен-

ных перед сотрудниками задач явля-

ется их подготовка, которая реали-

зуется в виде прохождения повыше-

ния квалификации в образователь-

ных организациях МВД России.  

Обучение сотрудников прово-

дится в соответствии с утвержден-

ными рабочими программами, курс 

обучения состоит из лекционных и 

практических занятий с выездом на 

пересеченную местность.  

При этом уровень качества обу-

чения во многом зависит от компе-

тентности и личной вовлеченности 

профессорско-преподавательского 

состава, а также выбранного педаго-

гического подхода к образователь-

ному процессу [3, с. 43]. 

На наш взгляд, с учетом прак-

тической направленности обучения, 

а также категории обучающихся со-

трудников органов внутренних дел и 

возлагающихся оперативно-

служебных задач наиболее опти-

мальными подходами являются: 

- контекстный подход (позво-

ляющий осуществить проекцию пе-

дагогических систем и реализацию 

образовательных процессов, а также 

содержания, форм, методов и 

средств обучения в контексте даль-

нейшей профессиональной деятель-

ности) [1, с. 38]; 
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- ситуационно-средовой подход 

(позволяющий реализовать лич-

ностно-развивающий потенциал об-

разовательных сред и ситуаций, 

обеспечивая при этом субъектное 

участие обучающихся в их соб-

ственном образовании) [4,  с. 14]; 

- практико-ориентированный 

подход (позволяющий осваивать 

обучающимися образовательную 

программу в условиях, приближен-

ных к реальной профессиональной 

деятельности, а также формирование 

у них необходимых компетенций с 

помощью выполнения реальных 

служебных задач в ходе практиче-

ских занятий). 

Для повышения практической 

направленности в ходе проведения 

занятий рекомендуется использовать 

средства имитации (холостые па-

троны, ловушки, пиротехнические 

огневые, дымовые и звуковые сиг-

налы и др.), что позволяет макси-

мально приблизить проведение 

практических занятий к реальным 

оперативно-служебным и служебно-

боевым ситуациям. Также рекомен-

дуется добавлять физическую и пси-

хологическую нагрузку, что способ-

ствует повышению стрессоустойчи-

вости сотрудников в дальнейшем, 

при выполнении задач в особых 

условиях несения службы.  

Немаловажным фактором в 

подготовке сотрудников органов 

внутренних дел является наличие 

материальной базы образовательной 

организации, позволяющей полно-

стью раскрыть предусмотренные ра-

бочей программой темы. 

Выделяя наиболее проблемные 

аспекты организации и обеспечения 

практических занятий, можно выде-

лить следующие: 

1. Отсутствие специально обо-

рудованных полигонов с подготов-

ленными рабочими площадками в 

соответствии с темами практических 

занятий, которые позволили бы мо-

делировать оперативно-служебные и 

служебно-боевые ситуации с приме-

нением физической силы, специаль-

ных средств и огнестрельного ору-

жия. Высокую актуальность имеет 

моделирование тактических дей-

ствий при несении службы на кон-

трольно-пропускном пункте с при-

менением транспортных средств, а 

также проведение досмотровых ме-

роприятий (транспорта, помещений, 

задержанных лиц, пересеченной 

местности, окопов, укрытий, опор-

ных пунктов, зданий, помещений, 

жилых домов частного сектора и 

квартир многоэтажных домов). 

2. Отсутствие учебных техни-

ческих средств (беспилотных лета-

тельных аппаратов, средств навига-

ции, приборов ночного видения, 

средств радиоэлектронной борьбы, 

нештатных средств радиосвязи, теп-

ловизионных приборов, средств до-

смотра, газоанализаторов, металоис-

кателей и др.). Наличие вышеука-

занных технических средств позво-

лило бы сотрудникам, проходящим 

обучение, получить практический 

навык их применения, более по-

дробно изучить их технические ха-

рактеристики, а также способы 

настройки и устранения неисправ-

ностей. 

Некоторые из перечисленных 

средств есть в образовательных ор-

ганизациях, но демонстрируются 

при проведении занятий в учебной 

аудитории без практического при-

менения на местности, также боль-

шая часть учебных технических 
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средств является устаревшими и 

утратившими свою актуальность в 

реальных условиях. 

3. Недостаточное количество 

часов, отведенное рабочей програм-

мой профессионального обучения на 

практическую отработку действий 

при оказании первой медицинской 

помощи, что является на сегодняш-

ний день актуальным вопросом и 

требует дополнительного изучения.  

Особое внимание стоит уделить 

на первоначальные действия при 

получении ранения (оказание само-

помощи и взаимопомощи), эвакуа-

цию лиц, получивших ранение, 

практическую отработку алгоритмов 

действий в красной (находясь под 

огнем противника), желтой (при 

тактическом отходе) и зеленой (при 

подготовке к эвакуации) зонах. 

Для оптимизации образова-

тельного процесса и повышения эф-

фективности обучения сотрудников 

органов внутренних дел к выполне-

нию оперативно-служебных задач в 

особых условиях необходимо: 

- обеспечить образовательные 

организации МВД России, осу-

ществляющие обучение сотрудни-

ков, специальными тактическими 

полигонами с подготовленной мате-

риальной базой в соответствии с ра-

бочей программой профессиональ-

ного обучения; 

- обеспечить практические за-

нятия актуальными учебными при-

борами, вооружением, специальны-

ми средствами, а также средствами 

оказания первой медицинской по-

мощи в соответствии с рассматрива-

емыми темами занятий; 

- увеличить количество часов в 

рабочей программе, отведенных на 

оказание первой медицинской по-

мощи с практической отработкой 

изученных элементов; 

- организовать повышение ква-

лификации профессорско-

преподавательского состава кафедр 

в соответствии с рассматриваемыми 

темами; 

- проводить междисциплинар-

ные выездные практические занятия, 

объединив тактическую и огневую 

подготовку, тактическую медицину, 

применение специальных и техниче-

ских средств, а также средств ими-

тации. 

Выполнение вышеуказанных 

рекомендаций позволит повысить 

уровень организации образователь-

ного процесса, а также качество 

обучения сотрудников органов 

внутренних дел, что, в свою очередь, 

обеспечит наиболее эффективное 

выполнение служебных обязанно-

стей и повысит уровень личной и 

коллективной безопасности сотруд-

ников органов внутренних дел. 
1. Вербицкий А. А. Психология  и педагогика контекстного образования: коллек-

тивная монография. СПб.: Нестор-История, 2018. 416 с. 

2. Левченко А. А. Особенности организации пунктов временной дислокации органов 

внутренних дел в особых условиях несения службы // Актуальные проблемы борьбы с 

преступлениями и иными правонарушениями. Барнаул: БЮИ МВД России, 2024. № 24. 

С. 373–374. 

3. Левченко А. А. Контекстный подход к обучению при подготовке сотрудников по-

лиции к выполнению оперативно-служебных задач // Полицейская и следственная дея-

тельность. 2023. № 1. С. 42–48. 

4. Ходякова Н. В.  Ситуационно-средовой подход  к проектированию личностно 

развивающих образовательных систем: дис. … д-ра пед. наук. Волгоград, 2013. 465 с. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ПОИСКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В СТРОЕНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ 

СОТРУДНИКАМИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР 

 
Одной из основных и сложных 

задач сотрудников силовых структур 

является поиск и задержание воору-

женных или особо опасных пре-

ступников (дезертиров). Как прави-

ло, поиск и задержание правонару-

шителей осуществляются в различ-

ных местах. Наиболее непредсказу-

емыми и масштабными являются 

мероприятия по поиску и задержа-

нию правонарушителей в сооруже-

ниях и зданиях различного предна-

значения. Нам необходимо провести 

анализ и выделить положительные и 

отрицательные стороны проведения 

поисковых мероприятий и особен-

ности задержания правонарушите-

лей в строениях и зданиях различ-

ной конфигурации и планировки.    

Многие строения имеют раз-

личную форму, этажность, предна-

значение и т. д., как следствие, со-

трудникам оперативных и силовых 

подразделений, осуществляющим 

задержание правонарушителей, 

трудно, а иногда и вовсе невозмож-

но подготовить план операции за-

благовременно. В ситуации с задер-

жанием вооруженных преступников 

использовать однотипный порядок 

действий нерационально, т. к. может 

быть создана угроза жизни и здоро-

вья как сотрудникам, так и мирным 

гражданам. Одной из причин явля-

ется то, что в процессе проведения 

задержания обнаруживается несов-

падение схем помещений. Это явля-

ется следствием того, что после 

строительства были осуществлены 

незаконные перепланировки. На ос-

нове этого можно сделать вывод, что 

здание – это многоуровневый, слож-

ный объект, имеющий свои индиви-

дуальные особенности, которые 

должны учитываться при планиро-

вании оперативно-розыскных меро-

приятиях и при силовом захвате. 

Необходимо это еще для того, чтобы 

во время проведения операции ис-

пользовать особенности строений 

как вспомогательные средства.  

При планировании мероприя-

тий по поиску и задержанию право-

нарушителей в городской застройке, 

многоэтажных зданиях необходимо 

учитывать, что в здании находится 

множество скрытых и открытых 

пространств, различные препят-

ствия, входные и межкомнатные 

двери из различных материалов, 

предметы мебели, также различная 

освещенность помещений и комнат. 

Все вышеперечисленное не позволя-

ет действовать без доскональной 

подготовки. Правонарушители ис-

пользуют данные особенности в 

свою пользу: появляются внутри 

здания раньше, чем сотрудники по-
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лиции; имеют возможность осмот-

реть здание; могут не спеша оценить 

обстановку и  использовать окру-

жающую обстановку в своих целях. 

Осведомленность о внутренней пла-

нировке конкретного здания дает 

возможность быстро и безопасно 

передвигаться в нем. Места с малым 

освещением помещений являются 

для правонарушителей вспомога-

тельными, т. к. чаще всего имеют 

возможность оборудовать укрытие, 

огневую точку, пути отхода, произ-

вести маскировку созданных ими 

огневых позиций.  Малые простран-

ства, находящиеся внутри зданий, 

позволяют создавать большую плот-

ность огня в местах проникновения 

и действий нарядов, кроме того, в 

иных смежных комнатах выбирают-

ся и занимаются позиции для произ-

водства перекрестного огня. Все 

элементы, находящиеся внутри по-

мещения, могут применяться для 

установки ловушек или подготовки 

засад с использованием различных 

видов взрывных устройств. При раз-

работке плана мероприятий в жилых 

многоквартирных домах необходи-

мо брать во внимание этажность 

здания, количество подъездов. Пра-

вильно полученная информация о 

вышеуказанных аспектах помогает 

улучшить качество проникновения и 

увеличить количество точек про-

никновения. Многие строения име-

ют схожие планировки, кроме того, 

известен общий план дома, как рас-

положены балконы, наличие и 

направление различных коммуника-

ций в здании. На основе этого точ-

кой проникновения может быть 

пролом в стене, проникновение че-

рез крышу, балкон, окно и т. д. 

Наличие нескольких подъездов в 

доме дает сотрудникам возможность 

скрытого проникновения на крышу 

здания.  

Строения, находящиеся в сель-

ской местности или в частном сек-

торе городской застройки, при про-

ведении оперативных или специаль-

ных мероприятий по задержанию 

правонарушителей имеют следую-

щие  особенности: ограниченное 

пространство территорией участка; 

нахождение множественных хозяй-

ственных построек, имеющих раз-

личные формы и малое количество 

этажей, что позволяет скрытно и 

быстро проникнуть в необходимое 

место в строении или покинуть его; 

наличие сторожевых собак; близость 

соседних строений; наличие высо-

ких ограждений; наличие камер 

слежения и т. д.  

Отметим, что положительной 

стороной проведения мероприятий  

по задержанию правонарушителей  в 

частном секторе  выступает то, что 

такое строение поддается надежно-

му блокированию в ситуации, если 

внутри отсутствуют какие-либо 

скрытые подземные ходы, выходы и 

лазы. В случае выявления таковых 

необходимо на этапе планирования 

произвести расчет сил и средств на 

основе того, что данные ходы долж-

ны быть тоже заблокированы. Также 

плюсом можно назвать ограничен-

ность и открытость территории. Она 

дает возможность использовать спе-

циальные средства и произвести 

быструю эвакуацию мирного насе-

ления из близлежащих домов.  

Отрицательным аспектом явля-

ется то, что ограничена информация 

об особенностях планировки кон-

кретного дома, о наличии подваль-

ных помещений и чердаков, скры-
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тых в структуре здания помещений, 

неудобство или невозможность из-за 

больших заборов скрытого наблю-

дения, выставление снайперской па-

ры. Указанные выше условия пре-

пятствуют установлению точного 

количества укрывающихся в здании 

преступников. Дополнительным де-

маскирующим фактором можно вы-

делить наличие домашних живот-

ных, в частности сторожевых собак, 

которые часто присутствуют в част-

ном секторе и сельской местности. 

Нередко при большой плотности за-

стройки в пределах частного сектора 

высока вероятность того, что пре-

ступники произведут отход через 

территории соседних участков.  

При проведении мероприятий  в 

административных зданиях сотруд-

ники полиции имеют возможность 

получить подробный план здания. 

Для строений указанного выше типа 

характерна низкая этажность, кото-

рая может позволить увеличить ко-

личество точек для проникновения. 

Чаще всего административное зда-

ние расположено вблизи других жи-

лых домов или иных зданий, что 

позволяет сотрудникам вести замас-

кированное наблюдение, используя 

при этом различные позиции. В 

свою очередь, внутри здания распо-

лагаются офисные помещения, ко-

торые имеют тонкие межкомнатные 

перегородки и длинные просматри-

ваемые коридоры, что значительно 

способствует положительному ис-

ходу проведения операции. Также 

факт разделения помещения на 

множество маленьких в большин-

стве случаев значительно усложняет 

досмотр здания и, как следствие, за-

держание правонарушителей. Захва-

ченное преступниками администра-

тивное здание, состоящее из одного 

или двух этажей, например детский 

сад или иное образовательное учре-

ждение, превращается в весьма 

сложный объект для проведения 

операции или штурма. Сложность 

заключается в том, что у таких стро-

ений обычно укрепленный пери-

метр, само здание имеет толстые 

внешние стены, на окнах располо-

жены решетки, в рабочие дни высо-

кая вероятность наличия заложни-

ков. Это является лишь кратким 

спектром проблем, которые суще-

ственно осложняют проводимую со-

трудниками нейтрализацию нахо-

дящихся внутри преступников.  

Рассмотрим  места общего 

пользования, такие как различные 

культурно- развлекательные и тор-

говые центры. Их особенностью яв-

ляется объемность строения  и ин-

дивидуальная для каждого строения 

архитектурная сложность. Положи-

тельным аспектом выступает то, что 

для таких зданий имеются четкие 

планы сооружения с подробным из-

ложением всех входов, выходов, 

чердачных и подвальных помеще-

ний, а также расположение лестниц 

и коридоров. Опрос работников 

сможет позволить сотрудникам со-

брать полную информацию для про-

ведения операции, которая может 

быть полезна для досмотра помеще-

ний или штурма здания. В процессе 

подготовки личного состава к штур-

му может быть произведена реко-

гносцировка на местности, если 

имеются здания-близнецы, что поз-

волит повысить качество проводи-

мых мероприятий.  

При этом отрицательной сторо-

ной являются большие площади 

здания, что может усложнить дей-
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ствия сотрудников за счет того, что 

преступники имеют время и воз-

можность рассредоточить свои силы 

по периметру здания. Кроме того, 

удерживать значительное количе-

ство граждан в одном или несколь-

ких помещениях. 

Обратимся к иному объекту 

инфраструктуры – промышленному. 

Он характеризуется весьма большой 

по размеру площадью как самого 

здания, так и прилегающей террито-

рии.  Также на таких территориях 

имеется множество помещений, ко-

торые находятся автономно от ос-

новного сооружения, что дает воз-

можность преступникам рассредо-

точиться на всей прилегающей тер-

ритории. Сотрудникам облегчает 

выполнение мероприятий наличие 

подробных планов зданий и приле-

гающей территории, а также план 

подъездных путей. Во внимание 

необходимо брать тот факт, что на 

промышленных производствах ча-

ще всего захламлены проходы и 

сами помещения, что может быть 

как вспомогательным элементом, 

так и препятствующим фактором. 

Кроме того, большие промышлен-

ные предприятия для надежной за-

щиты территории сооружают бе-

тонные стены с колючей проволо-

кой наверху, а также такие стены на 

определенное расстояние вкопаны в 

землю для исключения проникно-

вения посредством подкопа. Такой 

факт может быть использован пре-

ступниками с целью удержания 

контроля за внешней территорией и 

обстановкой у территории пред-

приятия. Сотрудники должны в та-

кой ситуации изучить коммуника-

цию видеокамер наружного наблю-

дения, т. к. это может помочь ди-

станционно наблюдать за преступ-

никами. В качестве положительно-

го момента следует отметить уда-

ление промышленных объектов от 

жилой зоны, что дает возможность 

применения широкого спектра спе-

циальных средств, огнестрельного 

оружия, бронированной и специ-

альной техники, т. е. позволяет 

провести качественное и полное 

блокирование [1, с. 21].  

На промышленной территории 

возможно наличие объектов повы-

шенной экологической опасности 

или большое количество горючих и 

взрывоопасных веществ. Промыш-

ленная территория с минимальным 

количеством насаждений позволяет 

проводить качественное наблюдение 

с использованием БПЛА. 

Таким образом, существующее 

в строительстве многообразие архи-

тектурных особенностей построения 

различных зданий и сооружений 

предопределяет вариативность так-

тического рисунка действий сотруд-

ников силовых структур при прове-

дении различных мероприятий. 

Универсальные правила для прове-

дения операции по задержанию пра-

вонарушителей или вооруженных 

преступников выработать невоз-

можно, т. к. почти каждое здание 

имеет свое отличие или особен-

ность.  

Более детальное изучение объ-

екта (углы, дверные и оконные 

проемы, коридоры и их пересечения, 

лестничные марши, узкие и объем-

ные помещения) помогает прийти к 

выводу, что конкретные элементы 

строения и его внутренняя обста-

новка уменьшают количество такти-

ческих решений. В силу этого мы 

приходим к выводу, что количество 
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тактических решений не так уж и 

велико. 

Резюмируя все вышеизложен-

ное, отметим, что для сотрудника 

полиции важно в ходе подготовки к 

выполнению поставленных служеб-

ных и боевых задач, получать пол-

ную и достоверную информацию о 

правонарушителях из различных ис-

точников, а также учитывать все 

особенности здания или сооруже-

ния, в котором будет проходить за-

держание правонарушителей.      

Первостепенно при этом руководи-

тель обеспечивает сохранность жиз-

ни и здоровья граждан, личную без-

опасности и безопасность подчи-

ненного личного состава.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ  

В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД» 

 
Организованный  Барнаульским юридическим институтом МВД Рос-

сии в международном формате круглый стол, безусловно, является весьма 
значимым мероприятием, позволившим обсудить различные аспекты право-
применительной деятельности участковых уполномоченных полиции, в том 
числе с учетом опыта наших зарубежных партнеров. Тем более учитывая, что 
институт с 2012 года является учебно-научным центром по реализации прио-
ритетного профиля подготовки участковых уполномоченных полиции. 

Организация деятельности подразделений участковых уполномочен-
ных полиции не стоит на месте, продолжая свое развитие и совершенствова-
ние, отвечающее современным требованиям, информационным технологиям, 
научному и техническому прогрессу. В настоящий момент в МВД России 
уделяется первоочередное внимание проблемам, имеющимся в деятельности 
участковых уполномоченных полиции, зачастую выступающих связующим 
звеном между населением и различными органами исполнительной власти. 
При этом, как показывает практика, в труднодоступных и отдаленных посе-
лениях участковый уполномоченный полиции зачастую является единствен-
ным представителем власти, наделенным законными полномочиями, вника-
ющим в различные социальные и бытовые вопросы населения. 

Темы докладов и сообщений, представленных на обсуждение научным 
сообществом и практиков, затронули наиболее актуальные направления по-
вседневной служебной деятельности участковых уполномоченных полиции.   

В работе Международного круглого стола в дистанционном режиме 
приняли участие представители: Костанайской академии МВД Республики 
Казахстан имени Шракбека Кабылбаева, Академии МВД Киргизской Рес-
публики имени генерал-майора милиции Э.А. Алиева, а также профессорско-
преподавательский состав одиннадцати образовательных организаций 
МВД России. Всего в программе круглого стола было заявлено 52 участника. 

Ключевая цель Международного круглого стола «Проблемы право-
применительной деятельности участковых уполномоченных полиции в со-
временный период» заключается в обмене мнениями и предложениями по 
совершенствованию деятельности подразделений участковых уполномочен-
ных полиции. Полученные результаты будут полезны всем участникам науч-
ного мероприятия и в первую очередь практическим сотрудникам территори-
альных органов МВД России. 

 

Начальник кафедры административного права  

и административной деятельности органов внутренних дел  

Барнаульского юридического  

института МВД России 

кандидат юридических наук, доцент  

полковник полиции              А. Г. Гришаков  
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

МВД РОССИИ В ОБУЧЕНИИ КУРСАНТОВ НАВЫКАМ  

РАБОТЫ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ МОДУЛЕ  

«УЧАСТКОВЫЙ» ПРИКЛАДНОГО СЕРВИСА  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

На сегодняшний день в 

МВД России функционирует единая 

система информационно-

аналитического обеспечения дея-

тельности (далее — ИСОД 

МВД России), которая представляет 

собой совокупность используемых 

автоматизированных систем обра-

ботки информации, программно-

аппаратных комплексов и програм-

мно-технических средств, систем 

связи и передачи данных, необходи-

мых для обеспечения служебной де-

ятельности органов внутренних дел 

посредством доступа с автоматизи-

рованных рабочих мест. 

ИСОД МВД России включает в 

себя интегрированную мультисер-

висную телекоммуникационную 

сеть (ИМТС), систему централизо-

ванной обработки данных, приклад-

ные сервисы обеспечения повсе-

дневной и оперативно-служебной 

деятельности, а также подсистемы 

поддержки взаимодействия с насе-

лением, межведомственного взаи-

модействия и информационной без-

опасности. К прикладным сервисам 

обеспечения повседневной деятель-

ности органов внутренних дел отно-

сится пять сервисов и официальный 

интернет-сайт. К сервисам обеспе-

чения оперативно-служебной дея-

тельности органов внутренних дел 

относятся двадцать восемь сервисов. 

К прочим ресурсам обеспечения де-

ятельности органов внутренних дел 

относятся восемь сервисов и плат-

форм, а также создан форум для об-

щения. 

Нам представляется интерес-

ным затронуть отдельный приклад-

ной сервис обеспечения оперативно-

служебной деятельности органов 

внутренних дел, применяемый в де-

ятельности подразделений участко-

вых уполномоченных полиции. В 

настоящее время на платформе ИС-

ОД МВД России функционирует 

сервис обеспечения охраны обще-

ственного порядка, в котором для 

участковых уполномоченных поли-

ции создан специализированный 

модуль «Участковый», позволяю-

щий систематизировать сведения об 

объектах и лицах, подлежащих обя-

зательному внесению в паспорт на 

жилой дом и административный 

участок в соответствии с ведом-

ственным нормативным правовым 

актом [1]. 

Напомним, что в процессе реа-

лизации Концепции развития служ-

бы участковых уполномоченных по-
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лиции [2] одной из фундаменталь-

ных задач являлось существенное 

улучшение материально-

технического обеспечения структур-

ных подразделений, в т. ч. персо-

нальными компьютерами с доступом 

к ведомственной сети. В течение по-

следних четырех лет решению дан-

ного вопроса уделялось пристальное 

внимание со стороны руководителей 

территориальных органов и про-

фильного главка центрального аппа-

рата МВД России. 

Следует отметить, что на сего-

дняшний день обеспеченность 

участковых уполномоченных поли-

ции автоматизированными рабочи-

ми станциями (компьютерами и но-

утбуками) составляет 91,2 % 

(42 935 единиц). Полностью уком-

плектованы данной техникой под-

разделения участковых уполномо-

ченных полиции 36 регионов стра-

ны, в то же время в 30 субъектах все 

еще отмечается определенный недо-

статок в указанном показателе. Так-

же до настоящего времени не везде 

обеспечено сплошное подключение 

находящихся в пользовании участ-

ковых уполномоченных полиции 

компьютеров к ИСОД МВД России, 

оно составляет 73,7 %. В частности, 

к ведомственной сети присоединено 

31 636 автоматизированных рабочих 

мест из 42 935 числящихся в службе, 

при этом только в 19 регионах име-

ется стопроцентное подключение 

[3]. 

Практическая эксплуатация мо-

дуля «Участковый» осуществляется 

участковыми уполномоченными по-

лиции территориальных органов в 

процессе несения службы на адми-

нистративных участках путем фик-

сации поступающей информации по 

основным направлениям админи-

стративной деятельности. Между 

тем у преобладающего большинства 

сотрудников полиции зачастую воз-

никают определенные сложности, 

связанные с работой в рассматрива-

емом модуле, вследствие недоста-

точных теоретических знаний и 

практических навыков. 

В этой связи в отдельных ве-

домственных образовательных орга-

низациях с этого года началось обу-

чение курсантов навыкам работы в 

прикладных сервисах ИСОД 

МВД России. В Барнаульском юри-

дическом институте МВД России 

(далее — институт) разработана ра-

бочая программа учебной дисци-

плины «Практикум по работе с при-

кладными сервисами единой систе-

мы информационно-аналитического 

обеспечения деятельности 

МВД России», которая будет реали-

зовываться как факультативная 

учебная дисциплина на последнем 

курсе обучения. Одна из тем про-

граммы предусматривает работу с 

модулем «Участковый», в рамках 

изучения которой отрабатываются 

навыки работы с разделами: «Жур-

нал административных участков», 

«Жилые дома», «Лица, представля-

ющие оперативный интерес», «Жур-

нал обращений и приема граждан», 

«Поиск владельцев оружия», «Ана-

литические запросы».  

В рамках образовательного 

процесса планируется использова-

ние учебных аудиторий, оснащен-

ных мультимедийной техникой и 

специализированными компьютера-

ми, подключенными к ИСОД 

МВД России, а для реализации про-

граммы ведущим кафедрам институ-

та были выданы логины и пароли 
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для обучающихся и преподавателей, 

позволяющие использовать модель-

ный стенд «Участковый» как на се-

минарских, так и на практических 

занятиях. Апробацию данного мо-

дельного стенда планируется осуще-

ствить уже в ближайшем семестре 

учебного года. 

Полагаем, что использование 

обучающимися модельного стенда 

модуля «Участковый» сформирует у 

них соответствующие компетенции, 

позволяющие отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

служебной документации посред-

ством электронного документообо-

рота, а также навыки практической 

работы перед направлением к ме-

стам дальнейшей службы в террито-

риальных органах МВД России. 

 
1. О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом ад-

министративном участке и организации этой деятельности [Электронный ресурс]: приказ 

МВД России от 29 марта 2019 г. № 205. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 

2. Об утверждении Концепции развития службы участковых уполномоченных по-

лиции территориальных органов МВД России на 2020–2023 годы [Электронный ресурс]: 

приказ МВД России от 30 марта 2020 г. № 191. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 

3. Обзор о состоянии материально-технического обеспечения подразделений участ-

ковых уполномоченных полиции по итогам 2023 года: исх. № 12/4294 от 12 апреля 2024 г. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

УЧАСТКОВЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОЛИЦИИ  

С ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН 
 

24 февраля 2022 г. Президент 

Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин объявил о 

начале специальной военной опера-

ции (далее — СВО) с целью демили-

таризации и денацификации Украи-

ны. Для достижения данной цели 

требовалось и до сих пор требуется 

немало сил, средств, ресурсов госу-

дарства и общества. В особенности 

это относится к военной безопасно-

сти, которая является важнейшей 

составной частью национальной 

безопасности страны и обеспечива-

ется деятельностью органов госу-

дарственной власти. В частности, 

возможностей Вооруженных сил 

России было достаточно до опреде-

ленного момента. Однако 21 сентяб-

ря 2022 г. была объявлена частичная 

мобилизация в Российской Федера-

ции [5]. По официальным данным, 

число мобилизованных составляло 

около 300 тысяч, на данный момент 

призыв завершен, но указа, завер-

шающего частичную мобилизацию, 

пока издано не было. Также активно 

ведется работа по заключению кон-

трактов о прохождении военной 

службы в Вооруженных силах Рос-

сии, число которых на конец 2023 г. 

составило более 640 тысяч человек 

[2]. На этом действия России по 

обеспечению сил для СВО не закан-

чиваются.  

Одним из действующих резер-

вов являются заключенные, а также 

подозреваемые и обвиняемые, в от-

ношении которых ведется уголовное 

преследование. Так, по словам 

Уполномоченного по правам чело-

века по Красноярскому краю Марка 

Геннадьевича Денисова, по сравне-

нию с началом 2023 г., к 1 марта 

2024 г. находящихся под стражей 

граждан стало меньше на 17,5 % — 

их число снизилось с 15 128 подо-

зреваемых, обвиняемых и осужден-

ных до 12 530, и в связи с этим на 

согласовании в Федеральной службе 

исполнения наказаний России сей-

час находится проект приказа о за-

крытии трех колоний-поселений.  

23 марта 2024 г. был издан Фе-

деральный закон Российской Феде-

рации № 64-ФЗ «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс РФ и 

Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ» [3]. Данный федеральный закон 

устанавливает правовые гарантии и 

основания освобождения от уголов-

ной ответственности в связи с при-

зывом на военную службу в период 

мобилизации или в военное время 

либо заключением в период мобили-

зации, в период военного положения 
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или в военное время контракта о 

прохождении военной службы, а 

равно в связи с прохождением воен-

ной службы в указанные периоды 

или время, за исключением катего-

рий преступлений, указанных в 

ст. 78.1 УК РФ [6]. При этом лицо 

освобождается от уголовной ответ-

ственности и судимость погашается 

со дня награждения государствен-

ной наградой, полученной в период 

прохождения военной службы, по 

основанию, предусмотренному 

подп. «а», «в» или «о» п. 1 ст. 51 

Федерального закона Российской 

Федерации от 28 марта 1998 г. № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и во-

енной службе». 

Ранее вышеуказанные лица 

подписывали контракт с Министер-

ством обороны РФ на один год, но 

для того, чтобы получить помилова-

ние, достаточно было прослужить и 

полгода. Исходя из этого следует, 

что по истечении этого срока и с 

учетом определенных условий дан-

ные лица освобождаются от уголов-

ной ответственности, а у некоторых 

лиц судимость будет считаться по-

гашенной. Иными словами, лица, 

отслужившие по контракту, возвра-

щаются к месту постоянного места 

жительства, и, по сути, можно счи-

тать их криминальное прошлое пе-

речеркнутым [1].  

Также следует отметить крими-

нологическую проблему, связанную 

с участием в СВО не отбывших уго-

ловное наказание осужденных. С 

момента первых возвращений осво-

божденных осужденных из зоны 

СВО, по официальным данным, 

0,21 % возвращаются к совершению 

преступлений, при этом часто — к 

тягчайшим преступлениям с непо-

правимыми последствиями.  

Участковым уполномоченным 

полиции при осуществлении своей 

служебной деятельности придется 

взаимодействовать с данными кате-

гориями лиц. На сегодняшний день 

в отношении бывших заключенных 

ведется правоприменительная дея-

тельность, а именно на них заводит-

ся дело по аналогии с лицами, в от-

ношении которых установлен адми-

нистративный надзор и проводится 

соответствующая индивидуально-

профилактическая работа. Обратим 

внимание на то, что указанная дея-

тельность не имеет правового за-

крепления и в настоящее время ис-

пользуется только в правопримени-

тельной практике в отношении лиц, 

вернувшихся из зоны специальной 

военной операции на Украине, по-

этому предлагается ввести институт 

административного контроля.  

При этом под административ-

ным контролем следует понимать 

деятельность правоохранительных 

органов, направленную на преду-

преждение, выявление и пресечение 

совершения правонарушений и пре-

ступлений лицами, помилованными 

в установленном законом порядке, а 

также лиц, в отношении которых 

проводится индивидуальная профи-

лактическая работа, которые были 

занесены в реестр соответствующей 

информационной базы. Внедрение 

вышеуказанного правового институ-

та не только поможет юридически 

закрепить меры, используемые в 

настоящее время полицией, но и 

структурировать профилактическую 

деятельность правоохранительных 

органов, разделив ее на две катего-



 

 

Проблемы правоприменительной деятельности  

участковых уполномоченных полиции в современный период 

107 

 

рии — административный надзор и 

административный контроль.  

Исходя из того, что основной 

деятельностью участкового уполно-

моченного полиции является пресе-

чение и предупреждение преступле-

ний и административных правона-

рушений, во избежание совершения 

вышеуказанными лицами повторных 

преступлений, предлагаем выделить 

следующие способы решения этой 

весьма актуальной проблемы.  

6 февраля 2024 г. в приказ 

МВД России № 205 «О несении 

службы участковым уполномочен-

ным полиции на обслуживаемом ад-

министративном участке и органи-

зации этой деятельности» [4] были 

внесены некоторые изменения для 

улучшения эффективности работы 

участкового уполномоченного по-

лиции.  

Первое решение вышеупомяну-

той проблемы и первое изменение в 

приказе МВД России № 205 — это 

дополнение пункта 33 «Индивиду-

альная профилактическая работа 

проводится участковым уполномо-

ченным полиции со следующими 

категориями лиц» новым подпунк-

том 33.7, содержание которого будет 

выглядеть следующим образом:  

33.7. В отношении лиц, указан-

ных в Федеральном законе (ссылка 

на него): 

а) основанием для проведения 

индивидуальной профилактической 

работы является информация о при-

бытии лиц из зоны СВО; 

б) индивидуальная профилак-

тическая работа с лицами проводит-

ся в течение одного года с момента 

принятия решения о ее проведении. 

Есть альтернативный вари-

ант — дополнить пункт 37 «Участ-

ковый уполномоченный ведет спи-

сок лиц» новым подпунктом 37.5, 

содержание которого будет выгля-

деть следующим образом: 

37.5. Лиц, указанных в Феде-

ральном законе (ссылка на него): 

а) основанием для внесения в 

списочный учет является сообщение 

из Военного комиссариата о поста-

новке на учет лица указанной кате-

гории; 

б) срок нахождения на списоч-

ном учете — один год. 

Таким образом, участковый 

уполномоченный полиции сможет 

полноценно осуществлять свою 

служебную деятельность, опираясь 

на регламентированную норму. 

Необходимо в отношении данных 

категорий лиц принимать соответ-

ствующие меры, чтобы не было 

негативных последствий. Предло-

женные нами новеллы являются бо-

лее целесообразными в данной ситу-

ации и будут эффективным инстру-

ментом предупреждения преступле-

ний и административных правона-

рушений. 
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ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ  

УПОЛНОМОЧЕННЫХ МИЛИЦИИ ОРГАНОВ  

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

И ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
 

Поддержание правопорядка и 

общественной безопасности — одно 

из важнейших направлений работы 

органов внутренних дел Киргизской 

Республики, и служба участковых 

милиционеров играет в этом процес-

се первостепенную роль. 

Участковый уполномоченный 

милиции (далее — УУМ) является 

сотрудником органов внутренних 

дел и осуществляет свои служебные 

обязанности в соответствии с Зако-

ном «Об органах внутренних дел 

Кыргызской Республики» [6]. Поря-

док и условия службы а также пра-

вовое положение (статус) определе-

ны в Законе Киргизской Республики 

«О прохождении службы в право-

охранительных органах Кыргызской 

Республики» [5]. 

Одной из основных задач УУМ 

является осуществление деятельно-

сти в пределах своей компетенции 

по профилактике преступлений и 

правонарушений. А для реализации 

своей компетенции в его функцио-

нальные обязанности входят: 

 выявление причин и 

условий, способствующих соверше-

нию преступлений и иных правона-

рушений на территории, обслужива-

емой участковым уполномоченным 

милиции, и устранение их в преде-

лах его компетенции;  

 пресечение преступле-

ний и иных правонарушений путем 

постановки на профилактический 

учет лиц, совершивших правонару-

шения и преступления, проживаю-

щих на обслуживаемой территории; 

 профилактика, пресече-

ние семейного насилия, выдача вре-

менных охранных ордеров и кон-

троль за условиями его исполнения, 

а также проведение мероприятий по 

обеспечению деятельности пере-

движных приемных милиции в со-

ответствии с требованиями положе-

ний и инструкций МВД Киргизской 

Республики в данном направлении; 

 проведение мероприятий 

по профилактике и охране здоровья, 

жизни и имущества граждан от пре-

ступных и иных противоправных 

посягательств на административном 

участке. 

Деятельность участковых упол-

номоченных милиции включает в 
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себя значимый компонент админи-

стративной работы, являющийся од-

ним из ключевых направлений дея-

тельности органов внутренних дел. 

Административная деятельность, 

направленная на охрану обществен-

ного порядка, строится на основе 

административно-правовых отно-

шений, возникающих в процессе по-

вседневной организации мер по 

поддержанию порядка и обеспече-

нию безопасности в обществе сила-

ми государственных органов и об-

щественности. Служба участковых 

уполномоченных милиции занимает 

особое место в системе обеспечения 

общественного порядка и безопас-

ности как социальный институт, чья 

основная задача всегда оставалась 

неизменной — защищать права 

граждан, обеспечивать их безопас-

ность и поддерживать государствен-

ную власть. В рамках мероприятий, 

проводимых в Киргизской Респуб-

лике для укрепления правопорядка, 

усиления борьбы с правонарушени-

ями, обеспечения безопасности 

граждан, защиты всех форм соб-

ственности и соблюдения законно-

сти, служба участковых уполномо-

ченных милиции играет важную 

роль [1].  

Профилактика правонарушений 

и преступлений была и остается ос-

новным направлением деятельности 

органов внутренних дел Киргизской 

Республики. Уделяя особое внима-

ние данной проблеме, нам необхо-

димо выделить приоритетные 

направления, т. к. согласно п. 3 ч. 1 

ст. 91 Конституции Киргизской Рес-

публики, Кабинет Министров Кир-

гизской Республики в лице Мини-

стерства внутренних дел осуществ-

ляет меры по обеспечению законно-

сти, прав и свобод граждан, охране 

общественного порядка, борьбе с 

преступностью [3].  

В свою очередь, Министерство 

внутренних дел, реализуя данную 

задачу, разрабатывает ряд меропри-

ятий, направленных на должное 

обеспечение охраны общественного 

порядка и безопасности личности 

граждан и борьбу с преступностью, 

которые значительно влияют на со-

циально-экономическое положение 

внутри республики. Совершенству-

ется законодательство, регулирую-

щее деятельность субъектов профи-

лактики. Так, в 2021 г. принят Закон 

Киргизской Республики «Об осно-

вах профилактики правонарушений 

в Кыргызской Республике», утвер-

ждена Концепция государственной 

политики в сфере профилактики 

правонарушений на 2022–2028 гг. 

[8], также разработан Национальный 

план действий по реализации Кон-

цепции государственной политики в 

сфере профилактики правонаруше-

ний на 2022–2028 гг. [9]. Наряду с 

этим выделены 10 приоритетных 

направлений, поставленных руко-

водством перед каждым сотрудни-

ком милиции, которые были озвуче-

ны на коллегии МВД Киргизской 

Республики [2]. 

Как отмечалось выше, осу-

ществляемые соответствующие ме-

роприятия дают значительные по-

ложительные результаты в деятель-

ности органов внутренних дел, а 

именно УУМ. На сегодняшний день 

со стороны УУМ широко использу-

ются новейшие технологии, улучша-

ется материально-техническая база. 

Так, в г. Бишкеке [10] и во многих 

районах республики УУМ были 

обеспечены планшетами, в которые 
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в рамках разработанной МВД Кир-

гизской Республики программы 

«Электронный административный 

паспорт» УУМ будут заносить необ-

ходимую информацию об обслужи-

ваемой территории, такую как дан-

ные местных жителей, дома, авто-

мобили, объекты социального зна-

чения, список охотников, частных 

охранных агентств и др. Получен-

ные данные будут способствовать 

организации профилактических ме-

роприятий для усиления безопасно-

сти граждан и защиты частной соб-

ственности, а также для предотвра-

щения различных правонарушений и 

преступлений на обслуживаемой 

территории [11]. 

Также в рамках цифровизации 

УУМ были выданы боди-камеры, 

которые подключены к центру опе-

ративного управления и координа-

ции МВД, где видеозапись переда-

ется онлайн со звуком. Это позволит 

повысить эффективность работы 

ОВД и поможет обеспечить про-

зрачность взаимодействия с гражда-

нами [4], в режиме онлайн будет 

контролироваться ситуация в местах 

массового скопления людей во всех 

районах и городах страны. 

На постоянной основе для УУМ 

проводятся курсы повышения ква-

лификации для каждого сотрудника, 

сотрудники ОВД тесно взаимодей-

ствуют с государственными органа-

ми, органами местного самоуправ-

ления, с гражданским сектором, 

международными организациями.  

По статистическим данным, за-

регистрированным в Едином реестре 

правонарушений, в г. Бишкеке за 

9 месяцев 2024 г. было составлено 

23 619 протоколов (из них 

20 891 рассмотрено УУМ) по раз-

личным правонарушениям, что на 

7288 больше по сравнению с преды-

дущим годом. Увеличение числа 

протоколов может говорить как о 

росте правонарушений, так и об 

улучшении выявления преступлений 

благодаря активности участковых. 

Например, зарегистрировано 

2867 преступлений, что на 

402 меньше по сравнению с преды-

дущим годом, из которых 1935 (на 

208 меньше) зафиксированы в обще-

ственных местах и 932 — на улицах 

(на 194 меньше). Такие показатели 

демонстрируют, что усилия органов 

внутренних дел способствуют сни-

жению уровня преступности, однако 

данные об изменениях требуют до-

полнительной интерпретации для 

понимания эффективности прове-

денных мероприятий. 

Несмотря на предпринимаемые 

меры со стороны соответствующих 

органов, сохраняется ряд проблем, 

требующих особого внимания. Так, 

в регионах участковые уполномо-

ченные милиции сталкиваются с 

трудностями при доставке правона-

рушителей в суды, особенно в отда-

ленных районах, что требует от них 

значительных временных и физиче-

ских затрат. Недостаточное количе-

ство судов, рассматривающих адми-

нистративные правонарушения, 

также усугубляет ситуацию, вынуж-

дая сотрудников проводить в судах 

продолжительное время. Это, в свою 

очередь, негативно отражается на их 

профилактической деятельности и 

эффективности выполнения повсе-

дневных обязанностей. 

Рассматривая проблемы, с ко-

торыми сталкиваются УУМ, следует 

отметить удаленность населенных 

пунктов в зоне их ответственности, 
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расположенных на расстоянии 10–20 

км друг от друга. Этот фактор за-

трудняет качественное выполнение 

их обязанностей по обслуживанию и 

профилактике правонарушений. Для 

преодоления этих барьеров требует-

ся совершенствование материально-

технической базы, обеспечение 

надежного интернет-соединения и 

укрепление взаимодействия с госу-

дарственными и местными органа-

ми. Частые переводы участковых в 

оперативные и следственные под-

разделения также негативно сказы-

ваются на качестве обслуживания 

административного участка, т. к. для 

изучения оперативной обстановки, 

установления доверительных отно-

шений с жителями и субъектами 

профилактики требуется продолжи-

тельный период. Эти обстоятельства 

затрудняют систематическую дея-

тельность УУМ по обеспечению 

общественного порядка и безопас-

ности. 

Участковые уполномоченные 

милиции в своей профессиональной 

деятельности часто выполняют 

несвойственные им функции. 

Например, их привлекают для обес-

печения безопасности и участия в 

оцеплении во время массовых и 

спортивных мероприятий, из-за чего 

остаются без должного внимания их 

административные участки.  

Как уже отмечалось, существу-

ющие трудности во взаимодействии 

УУМ с субъектами профилактики 

существенно влияют на их работу. В 

большинстве случаев подходы госу-

дарственных органов и органов 

местного самоуправления к прове-

дению профилактических мероприя-

тий остаются поверхностными, по-

скольку основная ответственность за 

профилактику правонарушений и 

преступлений возложена исключи-

тельно на органы внутренних дел. 

Тогда как Закон Киргизской Респуб-

лики «Об основах профилактики 

правонарушений» определяет субъ-

ектом профилактики правонаруше-

ний государственные органы и орга-

ны местного самоуправления, а не-

коммерческие организации, юриди-

ческие и физические лица могут 

оказывать содействие [7]. 

Повторно обращаясь к пробле-

мам в деятельности органов внут-

ренних дел, включая работу участ-

ковых уполномоченных милиции, 

необходимо пересмотреть и усовер-

шенствовать подходы к регулирова-

нию законодательной базы. В от-

дельных аспектах требуется уточ-

нить функции, а также четко обо-

значить задачи для сотрудников ор-

ганов внутренних дел и субъектов 

профилактики. Также важно макси-

мально использовать потенциал гос-

ударственных и местных органов, 

гражданского сектора, некоммерче-

ских организаций и технических 

средств, активизируя деятельность 

таких институтов, как общественно-

профилактические центры и «Суды 

аксакалов». Придавая особое значе-

ние данной проблематике, мы в зна-

чительной мере вносим вклад в мо-

ральное, психологическое, социаль-

но-экономическое развитие каждого 

гражданина, т. к. это напрямую вли-

яет на оперативную обстановку в 

целом.  

Предложения по улучшению 

взаимодействия и профилактической 

деятельности: 

1. Стандартизация взаимодей-

ствия 
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Для улучшения координации с 

органами местного самоуправления 

следует разработать стандарты вза-

имодействия, включая такие формы, 

как регулярный обмен информаци-

ей, совместные встречи и отчетные 

сессии. Стандартизация работы с 

другими ведомствами позволила бы 

улучшить координацию, облегчить 

процесс обмена информацией и опе-

ративно устранять причины право-

нарушений. 

2. Укрепление материально-

технической базы 

В краткосрочной перспективе 

необходимо решить проблемы до-

ступа к Интернету в удаленных рай-

онах, также целесообразно выделить 

бюджет на улучшение связи и осна-

щение участков техническими сред-

ствами, такими как современные 

компьютеры, планшеты и боди-

камеры для УУМ по всей республи-

ке. В долгосрочной перспективе 

важно улучшить транспортное обес-

печение участковых, что позволит 

оперативно реагировать на правона-

рушения и повышать качество про-

филактической работы. 

3. Обеспечение кадровой ста-

бильности 

Для обеспечения кадровой ста-

бильности среди УУМ важно учи-

тывать причины их перехода в дру-

гие подразделения, такие как уго-

ловный розыск или следствие, где 

работа сосредоточена на узкоспеци-

ализированных задачах: сотрудники 

уголовного розыска занимаются ис-

ключительно раскрытием преступ-

лений, а следователи — только рас-

следованием уголовных дел. В отли-

чие от них УУМ выполняют широ-

кий спектр обязанностей, включая 

обслуживание определенного райо-

на, рассмотрение материалов о пра-

вонарушениях, профилактику пра-

вонарушений и преступлений, а 

также частое участие в обеспечении 

порядка при проведении массовых 

мероприятий. Кроме того, в уголов-

ном розыске и следствии существу-

ют более понятные перспективы ка-

рьерного роста. Для снижения теку-

чести кадров среди УУМ необходи-

мо обеспечить их служебным жиль-

ем, транспортными средствами, а 

также увеличить возможности карь-

ерного роста. 

4. Снижение несвойственных 

функций 

Для освобождения УУМ от 

несвойственных обязанностей, таких 

как оцепление на массовых меро-

приятиях, рекомендуется привлекать 

специализированные подразделения. 

Это позволило бы УУМ сосредото-

читься на профилактических задачах 

и поддержании общественного по-

рядка на закрепленных участках. 

Таким образом, профилактика 

правонарушений и преступлений 

остается одним из приоритетных 

направлений деятельности органов 

внутренних дел Киргизской Респуб-

лики. Выявленные проблемы, вклю-

чая недостаток координации с госу-

дарственными органами, нехватку 

технических ресурсов, высокую те-

кучесть кадров и выполнение 

несвойственных задач, требуют от-

дельного внимания и структуриро-

ванных решений. Применение пред-

ложенных мер позволит повысить 

эффективность работы участковых, 

что, в свою очередь, будет способ-

ствовать улучшению общественного 

порядка и безопасности в Киргиз-

ской Республике. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ  

ЮРИДИЧЕСКОГО СТАТУСА «ФОРМАЛЬНИКОВ» — ЛИЦ,  

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФОРМАЛЬНО ДЕЙСТВУЮТ  

ЗАКОННЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ  

ЗА НИМИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА 
 

Борьба с рецидивной преступ-

ностью была и остается одним из 

основных направлений деятельности 

правоохранительных органов в це-

лом и полиции в частности. Несо-

мненно, трудно переоценить поло-

жительное воздействие, оказанное в 

данном направлении Федеральным 

законом Российской Федерации от 

6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об адми-

нистративном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения 

свободы» [3] (далее — ФЗ № 64), 

который позволяет правоохрани-

тельным органам осуществлять кон-

троль за поведением лиц с момента 

освобождения из мест лишения сво-

боды до момента погашения или 

снятия судимости. Стоит заметить, 

что практическая сущность данной 

деятельности заключается не только 

в постоянном, зачастую круглосу-

точном, контроле за указанными ли-

цами (ФЗ № 64 предусматривает 

возможность установления поднад-

зорному ограничений и обязанно-

стей, позволяющих осуществлять 

надзор за его поведением как в се-

мейно-бытовой сфере, так и в обще-

стве, с учетом причин и условий ра-

нее совершенных им преступлений), 

но также возможность индивиду-

ального профилактического воздей-

ствия на лицо  с целью выработки у 

него устойчивого отказа от противо-

правного образа жизни и антиобще-

ственного поведения, формированию 

потребности в регулярной трудовой 

деятельности. Закон указывает на 

необходимость установления  адми-

нистративного надзора с момента 

освобождения по отбытии наказания 

в виде лишения свободы лицам, ко-

торые совершили преступление про-

тив половой неприкосновенности и 

половой свободы несовершеннолет-

него; совершившим преступления 

при опасном или особо опасном ре-

цидиве преступлений; совершившим 

тяжкое или особо тяжкое преступле-

ние по мотивам политической, идео-

логической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти 
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или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, а также установ-

ленные статьями 205–205.5, 206, 208, 

210.1, 211, 220, 221, 277–279, 282–

282.3, 295, 317, 357, 360 и 361 УК РФ. 

Кроме того, административный 

надзор устанавливается за соверше-

ние в период нахождения под адми-

нистративным надзором преступле-

ния, за которое это лицо осуждено к 

лишению свободы и направлено к 

месту отбывания.  

Особая категория администра-

тивного надзора — это лица, кото-

рые в возрасте старше восемнадцати 

лет совершили преступление против 

половой неприкосновенности несо-

вершеннолетнего, не достигшего че-

тырнадцатилетнего возраста, кото-

рым поставлен диагноз: «Страдаю-

щий расстройством сексуального 

предпочтения (педофилией)», при 

этом будучи вменяемыми. С этой 

точкой зрения авторы статьи полно-

стью согласны, т. к., исходя из ука-

занных преступлений и обстоятель-

ств их совершения, можно сделать 

вывод, что данные лица на путь ис-

правления не встали, цель перевос-

питания в условиях изоляции от об-

щества, стоящая перед пенитенци-

арной системой, достигнута не была.  

В связи с чем необходимо дополни-

тельное постпенитенциарное воз-

действие как со стороны правоохра-

нительных органов, в частности по-

лиции, так и государственных учре-

ждений системы здравоохранения 

(при наличии у лица хронических 

заболеваний, создающих почву для 

антиобщественных поступков, — 

алкоголизм, наркомания), а также 

учреждений социальной защиты и 

занятости населения.  

Вместе с тем в соответствии с 

ч. 1 ст. 3 ФЗ № 64 постановке на 

профилактический учет подлежат 

лица, имеющие судимость за совер-

шение тяжкого или особо тяжкого 

преступления; преступления при ре-

цидиве преступлений; умышленного 

преступления в отношении несо-

вершеннолетнего, а также неодно-

кратно совершившие преступления в 

сфере незаконного оборота наркоти-

ческих средств. С учетом специфики 

данных преступлений законодатель 

предполагает возможность исправ-

ления лица в условиях изоляции от 

общества, в связи с чем допускает 

установление административных 

ограничений и обязанностей в рам-

ках административного надзора в 

отношении данных лиц при наличии 

достаточных данных, указывающих 

на то, что лицо не встало на путь ис-

правления в условиях отбытия нака-

зания, а именно — администрацией 

места отбытия наказания в виде ли-

шения свободы признано злостным 

нарушителем установленного по-

рядка отбывания наказания; или же 

сотрудниками полиции по месту жи-

тельства (нахождения) лица после 

отбытия наказания установлено, что 

лицо продолжает вести антиобще-

ственный образ жизни, что выража-

ется в совершении лицом неодно-

кратных правонарушений, преду-

смотренных гл. 6, 19, 20, а также ч. 7 

ст. 11.5 и (или) ст. 11.9, 12.8, 12.26 

КоАП РФ. 

Данные лица также подлежат 

постановке на профилактический 

учет с целью проведения с ними ин-

дивидуальной профилактической 

работы.  

В практической деятельности 

сотрудников полиции сформировал-
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ся термин «формальник» — лицо, в 

отношении которого формально 

действуют законные основания для 

установления за ним администра-

тивного надзора. Это отдельная ка-

тегория профилактического учета, 

профилактическая работа с данными 

лицами представляет, на наш взгляд, 

наибольшую сложность и проблема-

тичность, т. к. юридический статус 

данного лица законодательно не 

определен.  

Учитывая то, что основопола-

гающим нормативным актом, регла-

ментирующим данный вид учета, 

является ФЗ № 64, при организации 

индивидуальной работы с данной 

категорией следует исходить из по-

ложений указанного нормативного 

акта. При анализе положений ФЗ 

№ 64 можно сделать вывод, что за-

кон отделяет данную категорию лиц 

от поднадзорных, указывая, что за 

их поведением необходимо более 

пристальное внимание сотрудников 

полиции для подтверждения факта 

окончательного отказа от противо-

правного поведения и ресоциализа-

ции, однако не устанавливает переч-

ня мер воздействия на данное лицо 

со стороны правоохранительных ор-

ганов, необходимых для реализации 

данного наблюдения.  

Приказ МВД России от 8 июля 

2011 г. № 818 «О Порядке осу-

ществления административного 

надзора за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы» (далее — 

приказ МВД России № 818) [2] ре-

гулирует осуществляемое органами 

внутренних дел наблюдение за со-

блюдением лицами, освобожденны-

ми из мест лишения свободы, уста-

новленных судом административ-

ных ограничений их прав и свобод, а 

также за выполнением ими обязан-

ностей, предусмотренных ФЗ № 64, 

но не устанавливает порядок наблю-

дения за «формальниками». 

Таким образом, индивидуальная 

профилактическая работа с данными 

лицами отражена только в приказе 

МВД России от 29 марта 2019 г. 

№ 205 «О несении службы участко-

вым уполномоченным полиции на 

обслуживаемом административном 

участке и организации этой деятель-

ности» и возложена на подразделе-

ния участковых уполномоченных 

полиции. В связи с чем осуществля-

ется она такими же формами воздей-

ствия, как и работа с иными катего-

риями подучетных (кроме лиц, со-

стоящих на административном 

надзоре), с той лишь разницей, что 

журнал учета карточек данного про-

филактического учета ведется 

начальником подразделения УУП и 

ПДН [1]. 

Однако учитывая тот факт, что 

подучетные лица данной категории 

значительно отличаются от иных ка-

тегорий профилактического учета, 

можно делать вывод, что комплекс 

профилактических мероприятий с 

данными лицами направлен на свое-

временное выявление фактов проти-

воправного поведения лица с целью 

установления ему административно-

го надзора. Вместе с тем ФЗ № 64, 

как и иные подзаконные акты, не 

содержит конкретизированного и 

емкого определения юридического 

статуса лиц, в отношении которых 

формально действуют законные ос-

нования для установления за ними 

административного надзора, что 

ограничивает возможность приме-

нения более детализированного кон-

троля за ними и, соответственно, 
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оперативного принятия мер к уста-

новлению административного надзо-

ра.  

Так, в связи с отсутствием воз-

можности контроля выезда «фор-

мальника» за территорию региона 

проживания отсутствует возмож-

ность получения сведений о совер-

шенных им административных пра-

вонарушениях на территории регио-

на краткосрочного проживания, т. к. 

интегрированный банк данных «Ре-

гион» (ИБД-Р) отображает админи-

стративные правонарушения только 

на территории региона совершения 

правонарушения, что не дает воз-

можность участковому установить 

указанные факты и принять меры, 

предусмотренные приказом 

МВД России № 818. При закрепле-

нии в ФЗ № 64 обязанности «фор-

мальника» своевременного письмен-

ного уведомления контролирующего 

сотрудника о краткосрочном выезде 

за пределы региона проживания, за 

сотрудником закрепляется обязан-

ность о направлении информации в 

соответствующий орган внутренних 

дел, на территорию обслуживания 

которого выезжает лицо, о необхо-

димости своевременного уведомле-

ния о совершении данным лицом в 

период пребывания административ-

ных правонарушений. 

В связи с тем, что за лицами 

рассматриваемой категории профи-

лактического учета необходим бо-

лее детальный контроль, участко-

вым уполномоченным полиции в 

данном направлении необходимо 

взаимодействие с иными службами 

и подразделениями органов внут-

ренних дел, авторами статьи пред-

лагается при постановке указанного 

лица на профилактический учет 

участковым уполномоченным по-

лиции, на территории обслужива-

ния которого будет проживать 

(пребывать) данное лицо, прини-

мать меры к информированию со-

трудников строевых подразделе-

ний: патрульно-постовой службы 

полиции, ДПС ГИБДД; дежурных 

частей территориальных органов, а 

также сотрудников полиции линей-

ных управлений, отделов 

МВД России на железнодорожном, 

водном и воздушном транспорте о 

своевременном уведомлении о со-

вершении лицом административ-

ных правонарушений, т. к. проверка 

по ИБД-Р в рамках индивидуальной 

профилактической работы осу-

ществляется один раз в месяц. 

Также целесообразно закрепить 

обязанность за участковым уполно-

моченным полиции при постановке 

указанного лица на профилактиче-

ский учет направлять в ИЦ 

УМВД России регионального уров-

ня сторожевой листок на указанное 

лицо об обязательном информиро-

вании инициатора выставления сто-

рожевого листка при совершении 

профилактируемым административ-

ного правонарушения, изменении 

места жительства или пребывания 

(без уведомления территориального 

органа МВД России, поставившего 

на профилактический учет), измене-

нии паспортных данных. 

Подводя итог вышеизложенно-

му, авторы считают целесообразным 

предложить внести следующие из-

менения в действующую редакцию 

ФЗ № 64, а также приказ МВД Рос-

сии № 818:  

1. Юридически закрепить ста-

тус лица, формально подпадающего 

под действие административного 
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надзора, отразив его в пункте 3.1 

ст. 1 ФЗ № 64. 

2. Определить обязанность 

«формальника» о необходимости 

своевременного письменного уве-

домления контролирующего со-

трудника о краткосрочном выезде за 

пределы региона проживания, о чем 

контролирующий сотрудник 

направляет информацию в соответ-

ствующий орган внутренних дел, на 

территорию обслуживания которого 

выезжает лицо, формально подпа-

дающее под действие администра-

тивного надзора, о своевременном 

уведомлении о совершении данным 

лицом в период пребывания адми-

нистративных правонарушений.  

3. При постановке указанного 

лица на профилактический учет 

участковым уполномоченным поли-

ции направлять в ИЦ УМВД России 

регионального уровня сторожевой 

листок на указанное лицо об обяза-

тельном информировании инициа-

тора выставления сторожевого лист-

ка при совершении профилактируе-

мым административного правона-

рушения, изменении места житель-

ства или пребывания (без уведомле-

ния территориального органа 

МВД России, поставившего на про-

филактический учет), изменении 

паспортных данных.  

4. При постановке указанного 

лица на профилактический учет ин-

формировать сотрудников строевых 

подразделений: патрульно-постовой 

службы полиции, ДПС ГИБДД; де-

журных частей территориальных ор-

ганов, а также сотрудников полиции 

линейных управлений, отделов 

МВД России на железнодорожном, 

водном и воздушном транспорте о 

совершении лицом административ-

ных правонарушений. 

В заключение хотелось бы от-

метить, что, основываясь на практи-

ческом опыте авторов статьи, при-

мерно из десяти лиц, состоящих на 

профилактическом учете в катего-

рии «формально подпадающие под 

действие ФЗ № 64», снимаются с 

учета в связи с погашением или сня-

тием судимости только двое, 

остальные снимаются в связи с 

установлением им административ-

ного надзора. Поэтому вопросы, 

поднятые в настоящей статье, явля-

ются актуальными для эффективной 

профилактики рецидивной преступ-

ности путем своевременного уста-

новления административного надзо-

ра указанным лицам. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ УЧАСТКОВЫМ  

УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОЛИЦИИ В ПЕРИОД  

ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 
 

С момента начала специальной 

военной операции (далее — СВО) 

прошло чуть менее трех лет, что поз-

воляет сделать некоторые выводы об 

изменениях в работе органов госу-

дарственной власти. Интенсивно ме-

няющиеся условия в геополитиче-

ской обстановке обязывают руковод-

ство страны принимать оперативные 

решения, направленные на стабили-

зацию общественных отношений как 

внутри Российской Федерации, так и 

за ее пределами. В связи с чем осо-

бый интерес представляет деятель-

ность органов внутренних дел (да-

лее — ОВД) в целом, и в частности 

деятельность подразделений участ-

ковых уполномоченных полиции, ос-

новной задачей которых является 

обеспечение безопасности на закреп-

ленном административном участке. 

Деятельность участкового упол-

номоченного полиции (далее — 

УУП) регламентирована множеством 

нормативных правовых актов как фе-

дерального уровня, так и ведом-

ственного. Основным подзаконным 

нормативным правовым актом, опре-

делившим основные задачи УУП, яв-

ляется Инструкция по исполнению 

участковым уполномоченным поли-

ции служебных обязанностей на об-

служиваемом административном 

участке, утвержденная приказом 

МВД России от 29 марта 2019 г. 

№ 205 «О несении службы участко-

вым уполномоченным полиции на 

обслуживаемом административном 

участке и организации этой деятель-

ности» (далее — приказ МВД России 

№ 205) [4]. Вместе с тем содержание 

указанного документа никоим обра-

зом не отражает особенности несения 

службы УУП в условиях проведения 

СВО. Таким образом, УУП при несе-

нии службы руководствуется не 

только собственной инструкцией, но 

и многими иными нормативными 

правовыми актами, что вызывает 

определенное негативное отношение 

к выполняемым обязанностям, не 

всегда связанным с обслуживанием 

вверенного административного 

участка. Интервьюирование УУП 

позволяет сделать вывод о том, что 

на подразделение возложен ряд за-

дач, которые не нашли своего отра-

жения в правовых актах Российской 

Федерации, что вызывает трудности 

у правоприменителей в их реализа-

ции. В подтверждение сказанного 

считаем необходимым озвучить мне-

ние С. К. Агарзаева, который считает, 

что УУП выполняет многофункцио-

нальную деятельность по охране об-

щественного порядка в условиях 

проведения СВО не только в регио-

нах, где введено военное положение, 



 

 

Проблемы правоприменительной деятельности  

участковых уполномоченных полиции в современный период 

121 

 

но и в остальной части Российской 

Федерации [1]. 

Одним из нововведений в дея-

тельности УУП является появление 

негласного института «администра-

тивного контроля», под которым по-

нимается деятельность по наблюде-

нию за поведением лиц, имеющих 

неснятую или непогашенную суди-

мость за различные категории пре-

ступлений, принявших участие в 

СВО, по результатам которого все 

юридически негативные последствия, 

связанные с судимостью, для данных 

людей сняты. Учитывая отсутствие 

обобщенных статистических сведе-

ний по рассматриваемому направле-

нию деятельности УУП, целесооб-

разным, на наш взгляд, является 

необходимость определения право-

вой природы рассматриваемого явле-

ния, что позволит сформировать по-

нимание у действующих правопри-

менителей. 

В июне 2023 г. был принят Фе-

деральный закон Российской Феде-

рации № 270-ФЗ «Об особенностях 

уголовной ответственности лиц, при-

влекаемых к участию в специальной 

военной операции» [5], в котором, в 

частности, говорилось о лицах, со-

вершивших преступление, которые 

имеют право заключить контракт о 

прохождении военной службы в пе-

риод проведения в отношении по-

следних предварительного расследо-

вания и в условиях действия судимо-

сти. Указанный нормативный акт 

просуществовал менее одного года, 

что подтверждает его правовую не-

компетентность. По нашему мнению, 

это связано с тем, что фактически 

любое лицо, совершившее какое-

либо преступление, имело возмож-

ность избежать не только уголовной 

ответственности за содеянное, но и 

каких-либо правовых последствий 

после назначения и отбывания нака-

зания. Таким образом, указанные ка-

тегории лиц не попадали под кон-

троль правоохранителей. В подтвер-

ждение необходимости проведения 

профилактической работы с лицами, 

вернувшимися из зоны СВО, считаем 

целесообразным привести статисти-

ческие сведения от некоторых но-

востных порталов. Так, за 2,5 года 

проведения СВО военнослужащие 

совершили более 500 насильствен-

ных преступлений. 

Анализ федерального закона 

Российской Федерации от 23 марта 

2024 г. «О внесении изменений в Фе-

деральный закон “О мобилизацион-

ной подготовке и мобилизации в Рос-

сийской Федерации”, статью 34 Фе-

дерального закона “О воинской обя-

занности и военной службе” и при-

знании утратившим силу Федераль-

ного закона “Об особенностях уго-

ловной ответственности лиц, привле-

каемых к участию в специальной во-

енной операции”» [3] позволяет кон-

статировать, что принятый норма-

тивный правовой акт детализировал 

порядок заключения контракта с ли-

цами, имеющими судимость и со-

вершившими преступления.  

Единовременно с принятием 

вышеуказанного федерального зако-

на были внесены изменения в Уго-

ловный кодекс Российской Федера-

ции (далее — УК РФ), а именно ста-

тья 86 «Судимость» была дополнена 

частью 3.1 [6], которая определила 

условия погашения судимости в от-

ношении лиц, заключивших контракт 

о прохождении военной службы. 

Резюмируя вышесказанное, 

можно сделать вывод о том, что ли-
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цо, имеющие судимость или совер-

шившее преступление и заключив-

шее контракт о прохождении воен-

ной службы, при достижении усло-

вий погашения судимости выпадает 

из поля зрения правоохранителей. 

Таким образом, в целях осуществле-

ния контроля за указанной категори-

ей граждан руководством МВД Рос-

сии принято решение об осуществле-

нии наблюдения за данными лицами 

и проведения с ними профилактиче-

ской работы, именуемое в дальней-

шем «административный контроль». 

Вместе с тем отсутствие правовых 

инструментов влечет проблемы в де-

ятельности УУП при реализации ука-

занного негласного института. На 

наш взгляд, нет никакой необходи-

мости закреплять в правовых актах 

новую категорию граждан, состоя-

щих на профилактическом учете в 

ОВД, т. к. это повлечет нерациональ-

ное загромождение и без того пере-

насыщенных правовых норм. Целе-

сообразным нам видится дополнить 

п. 33.2 приказа МВД России № 205 

указанной категорией граждан, учи-

тывая тот факт, что с лицами, фор-

мально попадающими под админи-

стративный надзор, практика прове-

дения индивидуальной профилакти-

ческой работы отработана и не вызы-

вает каких-либо трудностей в дея-

тельности УУП. 

В результате проведенного ана-

лиза оперативно-служебной деятель-

ности и спектра решаемых задач 

УУП в условиях проведения СВО 

установлено, что последний прово-

дит агитационную работу среди 

населения административного участ-

ка, состоящего на профилактическом 

учете в ОВД, по популяризации пре-

стижа службы в Вооруженных силах 

Российской Федерации. По мнению 

В. В. Новодона, УУП должен сделать 

основной акцент на разъяснительной 

работе с населением, в ходе которой 

донести цели и задачи, выполняемые 

сотрудниками полиции и военнослу-

жащими Министерства обороны Рос-

сии [2]. Отметим, что, несмотря на 

осуществление ведомственного кон-

троля за данным направлением дея-

тельности со стороны руководства, у 

УУП отсутствует четкая правовая ре-

гламентация по рассматриваемому 

направлению деятельности, в связи с 

чем правоприменитель испытывает 

трудности при склонении граждан к 

заключению контракта о прохожде-

нии военной службы. Кроме того, 

необходимо констатировать, что по-

рядок заключения контракта с ука-

занными категориями лиц определя-

ется совместными решениями феде-

ральных органов исполнительной 

власти в области обороны, юстиции и 

внутренних дел. Таким образом, 

можно сделать вывод, что каждый 

потенциальный кандидат на заклю-

чение контракта будет проходить ряд 

проверок со стороны силовых струк-

тур. Вместе с тем на сегодняшний 

день в законодательстве отсутствуют 

нормативные правовые акты, кото-

рые бы определяли порядок взаимо-

действия между указанными власт-

ными субъектами по рассматривае-

мому направлению деятельности. В 

настоящее время рассматриваемое 

направление деятельности регулиру-

ется указаниями органов исполни-

тельной власти на региональном 

уровне. Таким образом, назрела 

необходимость проработать и норма-

тивно закрепить межведомственный 

алгоритм проведения агитационной 

работы среди населения, а также 
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включить указанный показатель в 

критерии оценки деятельности УУП. 

Подводя итог вышесказанному, 

еще раз повторим, что следует свое-

временно вносить изменения в ве-

домственные и иные нормативные 

правовые акты: в условиях активно 

меняющейся оперативной обстанов-

ки это позволит УУП более каче-

ственно исполнять возложенные на 

последнего обязанности, особенно в 

период проведения СВО. В связи с 

чем предлагаем закрепить основания 

проведения индивидуальной профи-

лактической работы с лицами, суди-

мость которых погашена в связи с 

участием в СВО, а именно п. 33.2 

приказа МВД России № 205 изло-

жить в следующей редакции: 

«…лиц, судимость которых погаше-

на в соответствии с ч. 3.1 ст. 86 УК 

РФ». Говоря о мерах, необходимых 

для повышения качества взаимодей-

ствия между Министерством оборо-

ны России и МВД России, считаем 

целесообразным принятие межве-

домственного подзаконного норма-

тивного акта, который бы определил 

порядок совместной работы в отно-

шении кандидатов на заключение 

контракта о прохождении военной 

службы. 
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Академия управления МВД России 

 

ПРАВОВАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧАСТКОВЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ  

И ИНЫМИ СУБЪЕКТАМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ НАДЗОРЕ ЗА ЛИЦАМИ, 

ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»:  

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Противодействие преступности 

является приоритетной задачей гос-

ударства. Несмотря на предприни-

маемые в современном российском 

обществе значительные усилия, 

направленные на противодействие 

преступности, на сегодняшний день 

одной из доминирующих тенденций 

криминологического характера яв-

ляется увеличение числа преступле-

ний, совершенных в условиях реци-

дива. Административный надзор 

(далее — надзор) за лицами, осво-

божденными из мест лишения сво-

боды (далее — МЛС), является од-

ним из ключевых инструментов по 

профилактике повторных правона-

рушений и преступлений со стороны 

ранее судимых лиц, способствую-

щим повышению уровня обще-

ственной безопасности.  

В своем выступлении на рас-

ширенном заседании коллегии Ми-

нистерства внутренних дел 2 апреля 

2024 г. Министр внутренних дел 

России В. А. Колокольцев подчерк-

нул, что в числе основных задач ми-

нистерства значится профилактика 

правонарушений. Он отметил, что 

большое значение придается инсти-

туту административного надзора и 

указал, что в 2023 г. эта мера была 

установлена в отношении 114 тыс. 

лиц [1]. 

В соответствии с п. 3 Порядка 

осуществления административного 

надзора за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы, утвер-

жденного приказом МВД России от 

8 июля 2011 г. № 818 «О порядке 

осуществления административного 

надзора за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы» [3] (да-

лее — Приказ), административный 

надзор осуществляется подразделе-

ниями по организации и осуществ-

лению административного надзора 

или должностными лицами, на кото-

рых возложены обязанности по 

осуществлению административного 

надзора. Как правило, в органах 

внутренних дел (далее — ОВД), не 

имеющих в своем штате подразде-

лений по организации и осуществ-

лению административного надзора, 

данные полномочия возложены на 

участковых уполномоченных поли-

ции (далее — УУП). 
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Федеральный закон Российской 

Федерации от 6 апреля 2011 г. № 64-

ФЗ «Об административном надзоре 

за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы» [4] (далее — За-

кон), являющийся основополагаю-

щим нормативным правовым актом в 

этой области, хотя и закрепляет осно-

вы административного надзора, но 

необходимо отметить наличие в нем 

определенных пробелов, которые мо-

гут препятствовать эффективной реа-

лизации данного института. 

Так, в соответствии с п. 7 ч. 1 

ст. 11 Закона поднадзорное лицо, 

среди прочих, имеет такую обязан-

ность, как «допускать сотрудников 

ОВД в жилое или иное помещение, 

являющееся местом жительства ли-

бо пребывания, в определенное вре-

мя суток, в течение которого этому 

лицу запрещено пребывание вне 

указанного помещения». Исходя из 

данной формулировки следует, что 

поднадзорные лица, в отношении 

которых суд не установил админи-

стративное ограничение (далее — 

ограничение) в виде запрета на пре-

бывание вне жилого или иного по-

мещения, являющегося местом жи-

тельства либо пребывания в опреде-

ленное время суток (далее — запрет 

на пребывание вне места жительства 

в определенное время), допускать 

сотрудников ОВД, участвующих в 

осуществлении контроля за поднад-

зорными, не обязаны и, соответ-

ственно, имеют право этого не де-

лать.  

Аналогичная формулировка со-

держится и в п. 3 ч. 2 ст. 12 Закона, в 

соответствии с которым при осу-

ществлении надзора ОВД имеют 

право беспрепятственно проникать в 

жилое или иное помещение, являю-

щееся местом жительства либо пре-

бывания поднадзорного лица, лишь 

в определенное время суток, в тече-

ние которого этому лицу запрещено 

пребывание вне указанного поме-

щения. Право проникать в жилое 

помещение, являющееся местом жи-

тельства либо пребывания поднад-

зорного лица, которому не установ-

лено ограничение в виде запрета на 

пребывание вне места жительства в 

определенное время, у сотрудников 

ОВД в настоящее время отсутствует.  

В соответствии же с п. 8.9 При-

каза право посещать поднадзорных 

по месту жительства либо пребыва-

ния предоставлено исключительно 

участковым уполномоченным поли-

ции, принимающим участие в осу-

ществлении административного 

надзора, и только в то время суток, в 

течение которого этим лицам за-

прещено пребывание вне указанных 

помещений. Другие должностные 

лица, принимающие участие в осу-

ществлении надзора, в т. ч. непо-

средственно сотрудники подразде-

лений по надзору, а также сотрудни-

ки полиции, уполномоченные осу-

ществлять оперативно-розыскную 

деятельность, данным правом, исхо-

дя из требований Приказа, не наде-

лены [5, с. 249]. 

При анализе положений Феде-

рального закона Российской Феде-

рации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции» [2] (далее — закон «О 

полиции») в части, касающейся воз-

можности проникновения сотрудни-

ков полиции в жилые помещения 

граждан, также можно сделать вы-

вод о том, что должностные лица, 

принимающие участие в осуществ-

лении надзора за поднадзорными 

лицами, проникать в жилище по-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
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следних не имеют права, т. к. в соот-

ветствии со ст. 15 Закона «О поли-

ции» сотрудники полиции не вправе 

проникать в жилые помещения по-

мимо воли проживающих в них 

граждан иначе как в случаях 

и порядке, установленных феде-

ральными конституционными зако-

нами и федеральными законами, а 

как было рассмотрено выше, данное 

право в действующем российском 

законодательстве у сотрудников по-

лиции, участвующих в осуществле-

нии административного надзора, не 

реализовано. 

Рассмотренные выше правовые 

пробелы и отсутствие четкой регла-

ментации полномочий сотрудников 

правоохранительных органов по по-

сещению мест проживания или пре-

бывания лиц, находящихся под ад-

министративным надзором, приво-

дят на практике к тому, что поднад-

зорные лица, у которых отсутствует 

запрет на нахождение в определен-

ное время суток вне места житель-

ства, зачастую по избранному ими 

месту жительства, указанному при 

постановке на административный 

надзор, проживают не постоянно 

либо могут не проживать вовсе, 

лишь изредка появляясь в квартире, 

чтобы создать видимость прожива-

ния в ней перед соседями или УУП. 

Как правило, такие лица указывают 

местом своего проживания адреса 

родственников, знакомых, друзей и 

т. п., фактически не имея постоянно-

го места жительства, либо проживая, 

например, в незарегистрированном 

браке, на съемных квартирах, соб-

ственников которых не ставят в курс 

того, что являются поднадзорными 

лицами, и в других местах. Все это 

приводит к тому, что такие поднад-

зорные на протяжении длительного 

времени могут укрывать факт смены 

места жительства от сотрудников, 

осуществляющих надзор, которые 

фактически не имеют законных пол-

номочий для проверки таких лиц по 

месту проживания и пребывания, а 

также беспрепятственного доступа в 

их жилые помещения. Бывают и 

случаи, когда поднадзорные лица 

умышленно отказывают сотрудни-

кам полиции в доступе для проверки 

их по месту жительства, ссылаясь на 

отсутствие соответствующих право-

вых оснований в законодательстве. 

Нередко факты проживания поднад-

зорных лиц по не соответствующим 

ранее сообщенным ими адресам вы-

являются лишь при совершении 

данными лицами новых преступле-

ний и административных правона-

рушений, на месте совершения ко-

торых они задерживаются, либо о 

совершении которых заявляют лица, 

фактически с ними проживающие.  

Продолжая анализировать 

установленные Законом права и обя-

занности поднадзорных лиц, а также 

полномочия ОВД, рассмотрим п. 3 

ст. 10 и ч. 3 ст. 12 Закона, в соответ-

ствии с которыми поднадзорное ли-

цо имеет право обращаться в ОВД с 

заявлением на получение разреше-

ния на пребывание вне места жи-

тельства либо пребывания, и (или) 

на краткосрочный выезд за установ-

ленные судом пределы территории в 

связи с исключительными личными 

обстоятельствами, предусмотрен-

ными ч. 3 ст. 12, а ОВД, соответ-

ственно, дает такое разрешение под-

надзорному лицу, в отношении ко-

торого установлены ограничения, 

предусмотренные п. 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 4 

Закона.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/bd0682efd9a2d6ab941c4c0a12511165a9a644bc/
https://ivo.garant.ru/#/document/12184517/entry/4013
https://ivo.garant.ru/#/document/12184517/entry/4014
https://ivo.garant.ru/#/document/12184517/entry/4015
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Как следует из формулировки 

ч. 3 ст. 12 Закона, ОВД дают разре-

шение на пребывание вне места жи-

тельства и (или) краткосрочный вы-

езд за установленные судом пределы 

территории, поднадзорному, кото-

рому установлены все три перечис-

ленные в диспозиции статьи ограни-

чения, а именно: запрет на пребыва-

ние вне места жительства в опреде-

ленное время; запрет выезда за уста-

новленные судом пределы террито-

рии и обязательная явка от одного 

до четырех раз в месяц в ОВД по 

месту жительства, пребывания или 

фактического нахождения для реги-

страции (далее — явка в ОВД). В 

частности, об этом свидетельствует и 

наличие между указанными ограни-

чениями союза «и», который указы-

вает на перечисление условий, каж-

дое из которых должно быть выпол-

нено.  При этом в ч. 2 ст. 4 Закона от-

ражено, что установление судом 

ограничения в виде обязательной яв-

ки от одного до четырех раз в месяц в 

ОВД по месту жительства, пребыва-

ния или фактического нахождения 

для регистрации, является обязатель-

ным для всех без исключения поднад-

зорных лиц. Таким образом, возника-

ет вопрос о целесообразности вклю-

чения ограничения в виде обязатель-

ной явки в ОВД для регистрации в 

перечень административных ограни-

чений, перечисленных в ч. 3 ст. 12 За-

кона.  

Также остается неопределен-

ность по поводу двух других огра-

ничений, указанных в ч. 3 ст. 12 За-

кона, а именно запрета на пребыва-

ние не по месту жительства в опре-

деленное время суток и запрета на 

выезд за установленные судом пре-

делы территории. Так, на практике 

далеко не всем поднадзорным лицам 

одновременно устанавливаются оба 

этих ограничения. Зачастую поднад-

зорному лицу, помимо обязательной 

явки в ОВД, судом устанавливается 

лишь одно из перечисленных выше 

ограничений, например запрет пре-

бывания вне места жительства в 

определенное время суток, и отсут-

ствует ограничение в виде запрета 

на выезд за установленные пределы 

территории. При этом, исходя из 

требований Закона, у поднадзорного 

лица в любом случае возникает обя-

занность получить у сотрудников 

ОВД разрешение на пребывание вне 

места жительства, т. к. в противном 

случае оно будет привлечено к ад-

министративной ответственности за 

несоблюдение ограничений и невы-

полнение обязанностей поднадзор-

ного лица по ст. 19.24 КоАП РФ. 

Аналогичная ситуация складывает-

ся, когда поднадзорному лицу уста-

новлено ограничение в виде запрета 

на выезд за установленные судом 

пределы территории и одновремен-

но с этим отсутствует ограничение в 

виде запрета на пребывание в опре-

деленное время суток вне места жи-

тельства. То есть поднадзорное ли-

цо, у которого имеется ограничение 

на выезд за установленные пределы 

территории, но которому судом не 

установлен запрет на пребывание 

вне места жительства в определен-

ное время суток, в случае необходи-

мости кратковременного выезда по 

исключительным личным обстоя-

тельствам обязано получить у со-

трудников ОВД соответствующее 

разрешение.  

При таких обстоятельствах в 

правоприменительной практике в 

настоящее время сложилась ситуа-
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ция, когда в силу неточности фор-

мулировки ч. 3 ст. 12 Закона поло-

жения данной статьи вынужденно не 

соблюдаются, а именно разрешение 

на выезд по исключительным лич-

ным обстоятельствам у органов 

внутренних дел получают в обяза-

тельном порядке и те поднадзорные 

лица, которым по решению суда од-

новременно не установлены все три 

вышеуказанных административных 

ограничения.  

Иногда вышеуказанное проти-

воречие приводит к непониманию и 

неправильной трактовке норм Зако-

на как самими поднадзорными ли-

цами, так и правоприменителями. 

Например, поднадзорный, в отно-

шении которого установлено огра-

ничение в виде обязательной явки в 

ОВД для регистрации, но не имею-

щий ограничений в виде запретов на 

пребывание вне места жительства в 

определенное время суток и на вы-

езд за установленные судом терри-

тории, без получения разрешения у 

ОВД на несколько дней выезжает за 

пределы региона проживания, не 

уведомляя об этом ОВД по месту 

жительства, пребывания или факти-

ческого нахождения. В дальнейшем 

об этом становится известно со-

трудникам полиции, осуществляю-

щим контроль в отношении данного 

поднадзорного, как правило, при со-

вершении им какого-либо админи-

стративного правонарушения или 

преступления в другом населенном 

пункте или субъекте РФ. Однако 

при привлечении данного лица к ад-

министративной ответственности за 

нарушение обязанностей поднад-

зорного лица по ст. 19.24 КоАП РФ 

поднадзорный, пытаясь оправдать 

свои действия, обоснованно ссыла-

ется на ранее рассмотренную ч. 3 

ст. 12 Закона, в соответствии с кото-

рой ОВД дает разрешение на пребы-

вание этого лица вне жилого или 

иного помещения, являющегося ме-

стом жительства, лишь при наличии 

у него не только ограничения в виде 

обязательной явки в ОВД, но и 

предусмотренных, п. 3 и 4 ч. 1 ст. 4 

Закона. Как правило, в дальнейшем 

такие показания расцениваются как 

желание избежать поднадзорным 

лицом административной ответ-

ственности и не принимаются судом 

во внимание, но тем не менее дан-

ный пробел существует в законода-

тельстве, и имеющаяся на сего-

дняшний день формулировка ч. 3 

ст. 12 Закона, по нашему мнению, 

подлежит изменению.  

На основании вышеизложенно-

го в целях устранения существую-

щих пробелов в законодательстве, 

защиты общественных интересов и 

решения указанных выше вопросов 

полагаем целесообразным внести в 

Федеральный закон от 6 апреля 

2011 г. № 64-ФЗ «Об администра-

тивном надзоре за лицами, освобож-

денными из мест лишения свободы» 

следующие изменения:  

– исключить из п. 7 ч. 1 ст. 11 

фразу «….в определенное время су-

ток, в течение которого этому лицу 

запрещено пребывание вне указан-

ного помещения», и изложить его в 

следующей редакции: «допускать 

сотрудников органов внутренних 

дел в жилое или иное помещение, 

являющееся местом жительства ли-

бо пребывания»;  

– исключить из ч. 3 ст. 12 фразу 

«….в отношении которого установ-

лены административные ограниче-

ния, предусмотренные пунктами 3, 4 

https://ivo.garant.ru/#/document/12184517/entry/4013
https://ivo.garant.ru/#/document/12184517/entry/4013
https://ivo.garant.ru/#/document/12184517/entry/4014
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и 5 части 1 статьи 4 настоящего Фе-

дерального закона» и изложить ее в 

следующей редакции: «орган внут-

ренних дел дает разрешение поднад-

зорному лицу на пребывание вне 

жилого или иного помещения, яв-

ляющегося местом жительства либо 

пребывания этого лица, и (или) на 

краткосрочный выезд за установ-

ленные судом пределы территории в 

связи со следующими исключитель-

ными личными обстоятельствами». 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТА УЧАСТКОВОГО  

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ 
 

Отчет участкового уполномо-

ченного полиции перед населением 

(далее — отчет перед населением) 

относится к наиболее дискуссион-

ным вопросам деятельности поли-

ции. В настоящее время все чаще 

высказывается мнение относительно 

того, что данная форма несения 

службы себя исчерпала и не решает 

поставленные перед нею задачи. В 

качестве доводов сторонники 

упразднения данного правового ин-

ститута указывают на низкую посе-

щаемость гражданами данного ме-

роприятия, нехватку времени у 

участковых уполномоченных поли-

ции (далее — УУП) на организацию 

и проведение отчета перед населе-

нием, формализм, что сводит к нулю 

все затраченные ресурсы. Отмечают, 

что опыт приостановления проведе-

ния отчетов перед населением уже 

имеется — во время пандемии они 

не проводились по причине сложной 

эпидемиологической обстановки.  

Вместе с тем полагаем, что ука-

занные радикальные меры возмож-

ны лишь при констатации факта от-

сутствия результативности всех ис-

пользованных средств, направлен-

ных совершенствование данной 

формы несения службы УУП. Как 

правило, при должном подходе к со-

вершенствованию организации, 

применении современных иннова-

ционных методов многие проблемы 

могут быть устранены.  

Переход исключительно на ди-

станционный формат общения 

граждан с УУП тоже не находит 

должной поддержки, поскольку не 

удовлетворяет потребность людей в  

общении.  

Следует отметить, что непо-

средственный контакт делает поли-

цию в глазах общественности до-

ступной, социально ориентирован-

ной, понятной. Иные поводы для 

взаимодействия, в отличие от отчета 

перед населением, как правило, но-

сят негативную окраску. Важна сама 

возможность проведения диалога с 

представителями полиции.   

Особенностями оперативной 

обстановки в современный период, 

что прежде всего присуще крупным 

городам, является частая смена 

жильцов, большое количество не-

давно прибывших лиц — как граж-

дан Российской Федерации, так и 

иностранцев, проживающих на тер-

ритории обслуживания УУП вре-

менно и потому часто не заинтере-

сованных в общении с представите-
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лями органов внутренних дел. От-

мечаются большие размеры админи-

стративных участков, высокая плот-

ность населения. Большинство 

граждан не только не знают, но и 

никогда не видели своих соседей 

ввиду постоянной занятости на ра-

боте, напряженного ритма жизни, у 

многих значительное количество 

времени занимает время на дорогу, а 

следовательно, нахождение вне ме-

ста проживания. При таких условиях 

взаимодействовать УУП с населени-

ем довольно сложно. Однако стоит 

помнить, что граждане не обязаны 

искать способы взаимодействия с 

государственными органами. Орга-

ны власти должны действовать в ин-

тересах граждан, права и законные 

интересы которых являются высшей 

ценностью нашего государства. 

Именно поэтому, прежде всего, гос-

ударственные органы, к которым 

относится и Министерство внутрен-

них дел Российской Федерации, за-

интересованы во взаимодействии с 

обществом.  

Привлечение населения участ-

ковыми уполномоченными полиции 

для участия в отчете не является 

«разовым». Работа с гражданами ве-

дется на протяжении всего периода 

несения службы УУП. Количество 

лиц, посетивших отчет, во многом 

зависит от качества общения УУП с 

населением и уровня доверия ему. 

Вместе с тем этот фактор является 

не единственным. В частности, 

большое значение имеет необходи-

мость надлежащего уведомления 

граждан.  

Согласно п. 15 приказа 

МВД России от 26 декабря 2023 г. 

№ 1011 «Об утверждении Инструк-

ции по организации и проведению 

отчетов должностных лиц террито-

риальных органов МВД России» 

информирование населения о прове-

дении собрания граждан по вопросу 

отчета УУП проводится путем раз-

мещения объявлений в местах мас-

сового пребывания людей, исполь-

зования местных средств массовой 

информации и информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», а также через информаци-

онные ресурсы органов местного 

самоуправления, учреждений и ор-

ганизаций.  

В данном нормативном право-

вом акте предусмотрены основные 

возможные способы уведомления. 

Невысокая информированность 

граждан является результатом дея-

тельности исполнителя — погреш-

ности реализации либо низкой ис-

полнительской дисциплины. Необ-

ходимо искать и пробовать наиболее 

эффективные методы доведения ин-

формации. Например, в ряде регио-

нов, не только в Москве, развит ин-

ститут назначения старшего по дому 

(по подъезду), в обязанности кото-

рого входит решение общественных 

вопросов, следовательно, он знает 

жильцов дома. Зачастую граждане 

довольно свободно и доверительно 

общаются со старшим по дому 

(подъезду), от которого могут полу-

чить необходимые сведения.  

На помощь УУП должна прий-

ти социальная реклама. 

Предположительно создание 

единого сайта для всех УУП одного 

региона сделает для граждан поиск 

информации гораздо проще. Эти 

сайты удобны и необходимы для то-

го, чтобы УУП мог заранее подгото-

вить ответы на вопросы граждан. 

Это может быть формат не только 
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электронной почты, но и социальной 

сети, куда можно направить сооб-

щение. Участковый уполномочен-

ный полиции должен обработать по-

ступившие обращения — убрать 

дублирующие, объединить сходные, 

выделить наиболее актуальные.   

Формализм не только касается 

уведомления граждан, но и является 

главной проблемой содержания от-

четов перед населением. Как бы мы 

ни пытались избежать этого, к сожа-

лению, до настоящего времени в 

полной степени проблема не реше-

на.  

В некоторых регионах (напри-

мер, в Краснодарском крае 

[2, с. 118]) проблему решили путем 

проведения видеофиксации, ведения 

архива отснятых материалов. Одна-

ко полагаем, что это прежде всего 

направлено на повышение самодис-

циплины УУП и осуществление 

внутриведомственного контроля. 

Принести необходимую результа-

тивность данный способ не может 

только потому, что качество и эф-

фективность проведения отчета за-

висит не только от УУП, но и от 

других участников.   

Ограничений формата проведе-

ния отчета перед населением зако-

нодательство не содержит. Вместе с 

тем полагаем, что наиболее эффек-

тивным является очно-заочное  про-

ведение. Граждане должны иметь 

возможность посетить очно меро-

приятие и наблюдать прямую транс-

ляцию посредством сети «Интернет» 

с возможностью общения в чате 

(стриминговые трансляции).  

Именно такой формат позволит 

в полной мере реализовать право 

граждан на осуществление обще-

ственного контроля за деятельно-

стью полиции, а также будет соот-

ветствовать принципам открытости 

и публичности деятельности поли-

ции. 

Тенденцией последних лет яв-

ляется то, что платформой для об-

щения граждан стала сеть «Интер-

нет», и в частности социальные сети. 

Деятельность полиции должна под-

страиваться под существующие реа-

лии и потребности общества.   

В настоящее время профессия 

полицейского, а в особенности со-

трудника органов внутренних дел, 

осуществляющего охрану обще-

ственного порядка, становится все 

более публичной. Плохо это или хо-

рошо, но современные вызовы тре-

буют нового формата взаимодей-

ствия с гражданами. И без использо-

вания информационных технологий 

обойтись не получится. Публич-

ность предполагает наличие допол-

нительных навыков (их еще назы-

вают мягкие компетенции), таких 

как: умение выступать перед ауди-

торией, поставленная речь, умение 

донести информацию и др. В долж-

ностные обязанности сотрудника 

полиции развитие этих компетенций 

не входит. Кроме того, не всегда хо-

роший специалист равно интерес-

ный оратор. Поэтому считаем необ-

ходимым разработать механизм ока-

зания консультативной помощи 

УУП с разбором наиболее типичных 

и индивидуальных ошибок с реко-

мендациями по их устранению. Без-

условно, данный разбор должен 

проводиться в корректной форме, 

профессионально и иметь цель ока-

зания помощи. 

Следует согласиться с тем, что 

формат видеоконференции в какой-

то степени осложняет работу орга-
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нов внутренних дел, поскольку  

предполагает задействование допол-

нительных ресурсов: техническое 

оборудование, наличие специали-

стов в сфере информационных тех-

нологий. Однако вероятно, что объ-

единение сайтов УУП может упро-

стить решение данной задачи. Воз-

можно предположить, что все идет к 

созданию единого сайта разбора 

проблем граждан конкретного тер-

риториального участка по принципу 

«единого окна», в котором будут 

представители всех государствен-

ных органов и социальных служб.  

Интернет-сайты для проведения 

отчетов не должны заменять прием 

населения УУП, официальные сайты 

для подачи обращений, профилакти-

ческие обходы административного 

участка, поэтому они должны функ-

ционировать в режиме пря-

мой/обратной связи только на пери-

од подготовки и проведения отчетов 

перед населением. В иное время 

данные сайты должны носить для 

граждан уведомительный характер. 

При совершенствовании проце-

дуры проведения отчета перед насе-

лением следует использовать совре-

менные достижения науки и техники 

в различных сферах общественной 

жизни.   

Например, будет продуктивным 

принимать во внимание такой фено-

мен, закрепившийся в нашем совре-

менном обществе, как клиповое 

мышление, который стал обобщаю-

щей метафорой для всех послед-

ствий, к которым может привести 

влияние массмедиа и социальных 

сетей, и характеризует, каким обра-

зом люди воспринимают информа-

цию. Данный вид мышления диктует 

необходимость подачи информации, 

изобилующей примерами, по воз-

можности для наглядности сопро-

вождаемой презентацией, видео или 

фото. 

Гражданам, как правило, не ин-

тересны сухие цифры. Внимание 

привлекают ситуации, которые кон-

кретно могут коснуться каждого — 

фотографии разыскиваемых лиц, 

поиск очевидцев происшествия, не-

раскрытые преступления и т. д. 

Данную информацию УУП может 

публично оглашать с учетом соблю-

дения порядка сохранения режима 

конфиденциальности служебной 

информации и информации ограни-

ченного пользования. 

В законодательстве не преду-

смотрена единая форма отчета перед 

населением. В целом можно согла-

ситься с тем, что ее введение приве-

дет к излишнему усреднению со-

держания без учета особенностей 

населения административного 

участка, механическому внесению 

информации, а следовательно, к ра-

нее упоминавшемуся формализму. К 

сожалению, высокая загруженность 

УУП на службе также не способ-

ствует тщательной подготовке к 

проведению отчетов перед населе-

нием. Полагаем, что введение си-

стемы планирования деятельности 

УУП не является выходом из сло-

жившейся ситуации и может приве-

сти к еще большей нехватке време-

ни.   

Содержание отчета должно за-

интересовать именно граждан, кото-

рые являются наиболее строгими 

критиками и у которых имеется 

прежде потребность в ответе на во-

просы: «Что было сделано полицией 

для защиты прав и законных интере-
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сов граждан?» и «Что планируется 

сделать?».  

В вышеназванном приказе 

МВД России от 26 декабря 2023 г. 

№ 1011 также закреплено, что в ин-

формации об отчете указываются 

должностные лица территориально-

го органа МВД России и органа 

местного самоуправления (по согла-

сованию), которые будут присут-

ствовать при его проведении. 

Полагаем целесообразным обя-

зательное приглашение на проведе-

ние отчета перед населением ин-

спекторов по делам несовершенно-

летних. Это является крайне важ-

ным, поскольку приказ МВД России 

от 15 октября 2013 г. № 845 «Об 

утверждении Инструкции по орга-

низации деятельности подразделе-

ний по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел Российской 

Федерации» не возлагает на инспек-

торов по делам несовершеннолетних 

обязанность отчитываться перед 

населением. Как правило, они вы-

ступают с целью проведения общей 

профилактики безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолет-

них в школьных образовательных 

учреждения на родительских собра-

ниях. Однако данная информация 

касается и может быть интересна и 

иным гражданам, например тем, кто 

является родственником несовер-

шеннолетнего либо проживает с 

ним, но не является их законным 

представителем, либо соседям и т. д.   

Одной из задач проведения от-

чета перед населением является 

обеспечение взаимодействия поли-

ции с государственными и муници-

пальными органами, общественны-

ми объединениями, организациями и 

гражданами по предупреждению и 

раскрытию преступлений, преду-

преждению и пресечению админи-

стративных правонарушений. Учи-

тывая проблемы кадровой нехватки 

сотрудников полиции, необходимо 

расширять возможности взаимодей-

ствия с гражданами, общественными 

организациями и органами местного 

самоуправления в целях профилак-

тики правонарушений, не только 

приглашать граждан и представите-

лей организаций, но и рассказывать 

об их деятельности.  

В частности, для профилактики 

правонарушений полагаем целесо-

образным использовать ресурсы 

службы медиации, которая хорошо 

себя зарекомендовала в решении се-

мейных споров, детско-

родительских, групповых и школь-

ных конфликтов.  

Подводя итог, следует отме-

тить, что совершенствование подхо-

дов к поведению отчетов перед 

населением с целью повышения их 

эффективности  должно осуществ-

ляться на всех уровнях органов 

внутренних дел. Это затрагивает во-

просы координации деятельности 

субъектов профилактики правона-

рушений, взаимодействия подразде-

лений полиции, разработки единой 

методической основы, подготовки 

соответствующих кадровых и мате-

риальных ресурсов.  
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ОТЧЕТНОСТЬ УЧАСТКОВОГО ИНСПЕКТОРА МИЛИЦИИ 

ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  

И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Обеспечение общественного 

порядка и общественной безопасно-

сти, защита прав и свобод человека 

и гражданина, обеспечение здоровой 

нравственной среды и политической 

стабильности в стране всегда были в 

центре внимания органов внутрен-

них дел и останутся их приоритет-

ным направлением. Следует отме-

тить, что одной из важнейших служб 

органов внутренних дел, ежедневно 

осуществляющих социальную поли-

тику государства по вышеуказанным 

направлениям, является участковый 

инспектор милиции. Участковый 

инспектор милиции как должност-

ное лицо имеет широкие служебные 

полномочия на своем служебном 

участке, в то же время он является 

ответственным лицом, подотчетным 

населению. По поводу подотчетно-

сти участкового инспектора мили-

ции будет рассказано ниже.  

Отчетность участкового ин-

спектора милиции перед населением 

является эффективным способом 

обеспечения общественного порядка 

и общественной безопасности. Яв-

ляясь основным принципом и мето-

дом осуществления сотрудничества 

милиции с общественностью, она 

направлена на сближение милиции с 

населением, повышение доверия 

населения к милиции, коллективное 

выявление и решение проблем лю-

дей, борьбу с преступностью и пра-

вонарушениями, обеспечение без-

опасности и достойной жизни граж-

дан, повышение авторитета, укреп-

ление позиций и влияния милиции в 

обществе. О важности и необходи-

мости подотчетности участковых 

инспекторов милиции указано в 

Указе Президента Республики Та-

джикистан Эмомали Рахмона от 

30 июня 2012 г. № 1291 «О мерах по 

повышению роли районных инспек-

торов милиции в обеспечении охра-

ны общественного порядка и расши-

рении их сотрудничества с населе-

нием» [2] и в приказе Министра 

внутренних дел Республики Таджи-

кистан от 23 февраля 2013 г. № 10 с 

пр. «О деятельности районных ин-

спекторов милиции и Положении 

отдела, отделения, служебных 

участков милиции и пунктов охраны 

общественного порядка Министер-

ства внутренних дел Республики Та-

джикистан» [1]. 

На основании вышеперечис-

ленных документов сотрудники ми-

лиции, в частности участковые ин-

спекторы, обязаны один раз в год 
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отчитываться перед народными де-

путатами городских и сельских 

джамоатов и ежеквартально отчиты-

ваться перед населением о своей 

служебной деятельности. Отчет-

ность милиции является определе-

нием результата деятельности со-

трудника милиции перед населением 

в определенный период времени. В 

ней отражаются вопросы, которые 

необходимо решать в зоне обслужи-

вания, и осуществляются с учетом 

мнения населения.  

Цели подотчетности:  

– повышается доверие населе-

ния к лицу, дающему отчет (сотруд-

нику милиции);  

– создается благоприятная сре-

да для обмена мнениями между со-

трудниками милиции и представи-

телями общественности;  

– возникает чувство ответ-

ственности сторон за обеспечение 

общественного порядка и безопас-

ности региона;  

– создается благоприятная ос-

нова для привлечения как можно 

большего числа людей к пресечению 

правонарушений, преступлений и 

иных противоправных действий;  

– появляется возможность 

ознакомления граждан с результата-

ми деятельности сотрудника мили-

ции и криминогенной обстановкой 

своего региона и места жительства.  

При организации встреч необ-

ходимо учитывать следующие об-

стоятельства: 

– соответствие потребностям 

населения. Встреча должна отвечать 

потребностям жителей обслуживае-

мой территории. На ней должны 

рассматриваться и обсуждаться во-

просы и проблемы, волнующие 

большую часть населения; 

– достижение значительных ре-

зультатов. Население должно чув-

ствовать необходимость присут-

ствия и активного участия в собра-

ниях и понимать, насколько их уча-

стие влияет на изменение и улучше-

ние ситуации, состояние безопасно-

сти в обществе;  

– близость к образу жизни лю-

дей. Форма встречи должна соответ-

ствовать менталитету местного 

населения, нравам, культуре и обы-

чаям общества (например, роль ува-

жаемых лиц, пожилых, выбор места 

для проведения встречи). 

Кто может участвовать при от-

чете сотрудника милиции:  

– представители всех слоев об-

щества (учителя, медицинские ра-

ботники, имамхатибы, руководители 

и сотрудники организаций, учре-

ждений, общественных организа-

ций) и жители зоны обслуживания. 

Не должно быть препятствий для 

участия по признаку возраста, пола, 

национальности, расы и социального 

статуса. Активность женщин, моло-

дежи и представителей националь-

ных меньшинств должна быть обес-

печена и оценена.  

Встреча и отчетность должны 

соответствовать следующим требо-

ваниям: 

– осуществляться на основе со-

гласованного плана;  

– сотрудник милиции (началь-

ник, участковый инспектор милиции 

или другой сотрудник) должен сна-

чала использовать простые и понят-

ные слова (например, «Дорогие ро-

дители, братья, сестры и друзья! Я, 

как один из ваших сыновей, на ко-

торого возложена ответственность 

по охране и обеспечении правопо-

рядка, пришел доложить вам о про-
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деланной работе. Давайте вместе об-

судим ситуацию в нашем районе и 

устраним существующие проблемы 

сообща» или другие слова), при-

влечь внимание присутствующих и 

создать благоприятную атмосферу 

для беседы;  

– сотрудник милиции должен 

дать краткий отчет о правонаруше-

ниях, общей ситуации с преступно-

стью и безопасностью на участке его 

службы, а также о существующих 

проблемах;  

– представители организаций, 

объединений и структур, сотрудни-

чающих с милицией (например, цен-

тры сотрудничества милиции с об-

щественностью, рабочие группы, со-

трудники социальной и образова-

тельной службы) должны предо-

ставлять информацию о результатах 

своей деятельности на этих встре-

чах;  

– на собрании должно быть 

обеспечено активное и свободное 

общение населения, свободный 

письменный или устный опрос и от-

веты на них, ход встречи, все пред-

ложения, вопросы и ответы, суще-

ствующие проблемы, принятые ре-

шения и планы будущих встреч 

должны быть оформлены в виде 

протокола. В целях обеспечения бо-

лее широкого участия населения в 

собрании реализуются следующие 

мероприятия:  

 планирование конкретной да-

ты встречи, например: первый поне-

дельник каждого месяца (или другой 

день недели), которая не мешает по-

вседневной деятельности жителей. 

Также при планировании следует 

учитывать праздники и другие госу-

дарственные мероприятия, чтобы 

встречи не проходили в выходные 

дни;  

 опубликовать объявления в 

местных газетах и журналах, на ин-

формационных стендах (например, 

на информационных стендах меди-

цинских центров, магазинов, рын-

ков, отделений милиции и т. д.) или, 

по возможности, подготовить при-

глашения для участников встречи и 

доставить их (через администрацию 

школы, активистов, центров взаимо-

действия милиции с обществом и 

др.). По возможности объявление 

может быть доведено до всеобщего 

сведения через сеть «Интернет», че-

рез общественные советы и по мест-

ным телеканалам;  

 место встречи должно быть 

выбрано в подходящем, доступном и 

близком месте, чтобы в нем могло 

принять участие большинство пред-

ставителей общества (школьный зал 

собраний, большой зал джамоатов, 

дворцы культуры и другие подхо-

дящие места, расположенные в этом 

регионе).  

Для организации встречи и 

отчета необходимо выполнение 

следующих требований:  

– для организации встречи 

необходимо создать рабочую группу 

и выбрать председателя (руководи-

теля) для руководства собранием. 

Сотрудник милиции должен отчи-

тываться перед общественностью, 

отвечать на вопросы и предостав-

лять достоверную информацию о 

проделанной им работе, не превра-

щая встречу в лекцию (монолог);  

– повестка дня собрания долж-

на быть составлена упорядоченно 

(когда и где будет проходить собра-

ние, кто будет отчитываться, какие 

вопросы будут обсуждаться и т. д.). 
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Повестку собрания необходимо об-

судить с активистами (старостами 

кварталов, центрами сотрудничества 

милиции с общественностью и др.), 

которые могут дополнить отчет рай-

онных инспекторов милиции; 

– необходимо уведомить руко-

водителей организаций, учреждений 

и местных авторитетных лиц (вклю-

чая институты сотрудничества ми-

лиции с общественностью) о месте 

проведения собрания. При необхо-

димости при организации и прове-

дении собрания и отчета необходи-

мо использовать поддержку указан-

ных лиц (особенно для привлечения 

общественности к собранию).  

Порядок проведения отчетной 

встречи участкового инспектора ми-

лиции. Отчетный доклад участково-

го инспектора милиции должен 

включать в себя следующие вопро-

сы:  

– криминогенная обстановка на 

участке обслуживания;  

– состояние охраны обществен-

ного порядка и безопасности на 

участке обслуживания; 

– проблемы, которые волнуют 

население;  

– анализ совершенных, раскры-

тых и предотвращенных преступле-

ний;  

– включение молодежи в экс-

тремистские и террористические 

группировки и пути предотвраще-

ния;  

– преступность среди несовер-

шеннолетних и молодежи;  

– профилактика самоубийств и 

суицидальных инцидентов;  

– предотвращение занятия про-

ституцией;  

– борьба с наркопреступления-

ми и их последствиями;  

– случаи насилия в семье и пути 

его предотвращения; 

– дорожно-транспортные про-

исшествия, их последствия и спосо-

бы их предотвращения;  

– причины и условия, способ-

ствовавшие совершению преступле-

ния и способы их устранения;  

– выявленные административ-

ные правонарушения в части нару-

шения требований законодательства 

о регулировании традиций и нацио-

нальных праздников, ответственно-

сти родителей в обучении и воспи-

тании детей и в других направлени-

ях;  

– участие граждан в борьбе с 

преступностью;  

– содействие населения в рас-

крытии преступлений и обеспечении 

общественного порядка, в т. ч. уча-

стие добровольных дружинников в 

обеспечении общественного порядка 

при проведении массовых меропри-

ятий; 

– сотрудничество с другими 

государственными и общественны-

ми органами в совместной борьбе с 

преступностью и решении проблем, 

волнующих общество, пути их ре-

шения;  

– подробная информация о ре-

зультатах решения проблем, обсуж-

давшихся на предыдущих встречах;  

– другие важные вопросы, свя-

занные с защитой прав и интересов 

населения.  

Отчет должен быть подготов-

лен подробно, с всесторонним ана-

лизом, и каждая его часть должна 

быть объяснена на конкретных при-

мерах. Участковый инспектор мили-

ции должен обратиться к гражданам 

и спросить их мнение по вопросам 

обеспечения безопасности и обще-
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ственного порядка, укрепления со-

трудничества с населением, обеспе-

чения им достойных условий жизни, 

путей решения их проблем, пригла-

сить их к взаимовыгодному сотруд-

ничеству. По окончании встречи 

участковый инспектор милиции 

должен объявить или раздать граж-

данам номера своих служебного и 

мобильного телефонов, чтобы они 

могли связаться с ним в случае 

необходимости.  

В целях улучшения процесса 

отчетности сотруднику милиции 

предлагаются следующие рекомен-

дации:  

– если во время встречи воз-

никнут ситуации, когда существуют 

ограничения или препятствия для 

активного участия женщин или мо-

лодежи, то, по возможности, с этой 

группой жителей должны быть ор-

ганизованы отдельные встречи;  

– проблемы и вопросы, которые 

не могут быть решены по разным 

причинам, следует записывать в 

специальную тетрадь, а на будущих 

встречах с общественностью прини-

мать конкретные меры по их реше-

нию или определению возможных 

путей их решения;  

– организация в каждом джамо-

ате (кишлаке) групп поддержки (ак-

тивистов) служит интересам жите-

лей. Они будут помогать в органи-

зации и проведении встреч с населе-

нием и обеспечат участие жителей в 

собраниях; 

– при наличии в зоне обслужи-

вания участкового инспектора ми-

лиции нескольких кишлаков встречи 

с населением должны проводиться 

отдельно в каждом населенном 

пункте. Это действие имеет следу-

ющие положительные стороны:  

 место встречи с населением 

будет проходить на близком рассто-

янии;  

 дает возможность жителям 

свободно говорить о своих личных 

проблемах и общих проблемах свое-

го кишлака;  

 в собраниях сможет участво-

вать большое количество людей;  

 при подготовке программы 

встречи сотруднику милиции необ-

ходимо заранее посоветоваться с ак-

тивистами, инициаторами и руково-

дителями джамоатов и расспросить 

их о существующих проблемах, что-

бы встреча была важной и полезной 

не только для милиции, но и для 

населения;  

 сотрудник милиции должен 

знать, что отчетные встречи должны 

проводиться не часто, а в соответ-

ствии с требованиями правовых 

норм (раз в три месяца) и по требо-

ванию населения;  

 ежегодные итоговые встречи, 

кроме руководителей ОМВД, долж-

ны проводиться участковыми ин-

спекторами милиции, на них долж-

ны быть представлены подробные 

отчеты по всем обсуждаемым в те-

чение года вопросам; 

 встреча не должна продол-

жаться долго. Было бы хорошо, если 

бы встреча завершилась в течение 

двух часов, потому что этого требу-

ют личные обстоятельства и жиз-

ненные проблемы жителей (напри-

мер, при сезонных работах в поле, 

по пятницам, при болезни, возрасте, 

состоянии здоровья и т. д.) [3, с. 67]. 

В заключение следует отметить, 

что участковый инспектор милиции 

является единственным представи-

телем правоохранительных органов 
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в стране, от которого в значительной 

степени зависит обеспечение обще-

ственного порядка и общественной 

безопасности на административном 

участке и к которому в первую оче-

редь обращаются граждане при воз-

никновении правовых вопросов или 

нарушении прав и свобод человека и 

гражданина. Профессионализм и 

профессиональное мастерство 

участкового инспектора милиции 

способствуют росту авторитета ор-

ганов внутренних дел среди населе-

ния, повышая доверие людей к ми-

лиции. 
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РОЛЬ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ 

В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

НА АДМИНИСТРАТИВНОМ УЧАСТКЕ 

 
Рассматривая вопрос деятель-

ности участкового уполномоченного 

полиции (далее — УУП) по охране 

прав и свобод граждан, необходимо 

отметить, что взаимодействие, т. е. 

совместная деятельность УУП и 

других служб системы органов 

внутренних дел, очень важно для 

успешного решения задач, постав-

ленных перед полицией, и от этого 

зависит доверие граждан к органам 

правопорядка в целом [6]. 

При этом прежде всего взаимо-

действие между УУП и органами 

предварительного расследования с 

сотрудниками уголовного розыска 

позволяет раскрывать наибольшую 

часть преступлений.  

Так, проведенная совместная 

работа служб и подразделений по-

лиции в г. Екатеринбурге позволила 

снизить число преступлений, со-

вершаемых в общественных местах, 

более чем на 33 % (с 3334 до 2219), в 

т. ч. уличных преступлений более 

чем на 39 % (с 1750 до 1056). На 4 % 

снизилось количество преступлений, 

совершенных ранее судимыми ли-

цами (с 1617 до 1538), более чем на 

29 % — лицами, находящимися в 

состоянии алкогольного опьянения 

(с 481 до 341). Наибольшее количе-

ство преступлений раскрывается со-

трудниками оперативных подразде-

лений. С положительной стороны 

также необходимо отметить работу 

подразделений ОУУП и ПДН, а так-

же органов дознания по выявлению 

и раскрытию преступлений превен-

тивной направленности. 

Так, по итогам шести месяцев 

подразделениями выявлено 

1082 преступления данной катего-

рии (+41,6 %; АППГ — 764). Всего 

раскрыто 1087 (+102 %; АППГ — 

538). Раскрываемость составила 

98,1 % (+5,5%; АППГ — 92,6 %) [3]. 

Участковый уполномоченный 

полиции в своей деятельности руко-

водствуется Инструкцией по испол-

нению служебных обязанностей на 

обслуживаемом административном 

участке [5] и обеспечивает: 

– защиту от противоправных 

посягательств, куда относятся не 

только преступления, но и правона-

рушения, что является непосред-

ственной спецификой участковых 

уполномоченных полиции; 

– предупреждение администра-

тивных правонарушений, их выяв-

ление, при этом даже при соверше-

нии преступления УУП не может 

оставаться безучастным, т. к. он ис-

полняет роль сотрудника полиции; 

– УУП может выявить не только 

административное правонарушение, 

но и преступление, например, если в 

его рабочее время участковый упол-

номоченный выехал на вызов на ме-

сто происшествия, где, как выясни-

лось позднее, было совершено пре-
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ступление, предусмотренное уго-

ловным законодательством, то ему 

необходимо принять все меры для 

его пресечения, в рамках организа-

ционной работы докладывать об 

этом оперативному дежурному тер-

риториального отдела МВД обслу-

живаемого участка и дождаться при-

бытия следственно-оперативной 

группы; 

– УУП привлекается в отдель-

ных случаях в рамках соответству-

ющего приказа к обеспечению пра-

вопорядка в общественных местах, 

например при проведении выборов 

Президента РФ или главы города и 

т. д. 

Федеральный закон № 3-ФЗ «О 

полиции» регламентирует в гл. 2 

принципы деятельности всех со-

трудников полиции, а именно: 

– соблюдение установленных 

законом прав и свобод человека и 

гражданина, которые в первую оче-

редь регламентируются Конституци-

ей РФ, их уважение; 

– деятельность сотрудника ор-

ганов внутренних дел должна соот-

ветствовать всем нормам, установ-

ленным законодательством РФ, что 

входит в суть принципа законности; 

– беспристрастность подразу-

мевает соблюдение прав и свобод, 

уважение личности независимо от ее 

социального положения, вероиспо-

ведания, расы, национальности, по-

литических, религиозных взглядов, 

материального положения, занимае-

мой должности и т. д.; 

– сотрудники полиции ведут 

свою деятельность открыто, если это 

не противоречит отдельным случа-

ям, установленным законодатель-

ством РФ; 

– для того, чтобы сотрудник по-

лиции получил доверие и поддержку 

граждан, необходимо осуществлять 

свою деятельность понятно, беспри-

страстно и в соответствии с законом 

и нормами этики и морали; 

– обязательным аспектом явля-

ется взаимодействие сотрудников 

полиции друг с другом, т. е. между 

подразделениями и службами, также 

с иными государственными и него-

сударственными службами, обще-

ственностью и т. д.; 

– на этапе развития информа-

ционного общества полиция должна 

использовать достижения науки, 

техники и не пренебрегать различ-

ными технологиями, т. к. преступ-

ность в данной сфере также стреми-

тельно развивается, соответственно, 

сотруднику полиции стоит быть «на 

шаг впереди». 

Согласно данному федерально-

му закону УУП обязан принять заяв-

ление гражданина, о чем его уведо-

мить, также принимать соответ-

ствующие меры в рамках КоАП РФ 

[3], а в случае совершения лицом 

преступления направлять материал в 

компетентный орган для проведения 

проверки в рамках УПК РФ [8]. 

При этом должностное лицо 

должно уложиться в соответствую-

щие сроки, т. е. 3, 10 и 30 суток. 

Обязательно уведомлять заинтересо-

ванных лиц (заявителя, в отношении 

кого принято решение и т. д.) о ре-

зультатах проверки [7]. 

При получении сообщения о 

преступлении УУП выезжает на ме-

сто происшествия незамедлительно 

в составе следственно-оперативной 

группы и в первую очередь устанав-

ливает в обязательном порядке сле-

дующие обстоятельства: место, вре-

мя, способ совершения преступле-
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ния, а также приметы лица, совер-

шившего преступление, устанавли-

вает очевидцев преступления [1]. 

О полученных данных участко-

вому необходимо доложить опера-

тивному дежурному, т. к. на практи-

ке бывает, что УУП выезжает на 

происшествие самостоятельно либо 

раньше следственно-оперативной 

группы, в связи с этим должен по-

следовать незамедлительный доклад 

оперативному дежурному о необхо-

димости принятия последующих 

решений и действий сотрудников 

полиции с целью быстрого реагиро-

вания всех служб и подразделений 

для раскрытия преступления по «го-

рячим следам». 

При этом, если УУП прибыл на 

место происшествия раньше след-

ственно-оперативной группы, ему 

необходимо принять все возможные 

первоначальные меры пресечения 

преступления в зависимости от его 

компетенции, а также принимает 

меры по задержанию преступника, 

охране места происшествия и сохра-

нению следов преступления. 

УУП вправе самостоятельно 

провести неотложные следственные 

действия, например, в случае, когда 

следственно-оперативная группа не 

может приехать на место происше-

ствия, в связи с нахождением в дру-

гом населенном пункте на более 

тяжком преступлении. 

В последующем по прибытии 

следственно-оперативной группы 

УУП информирует старшего группы 

(следователя) о полученной инфор-

мации. 

Помимо того, УУП в рамках 

расследования уголовного дела вы-

полняет поручения следователя о 

доставлении лиц для проведения 

следственных действий к следовате-

лю, установлении лиц, совершивших 

преступление или причастных к их 

совершению, опросе возможных 

очевидцев преступления. 

Прибывая на место совершения 

преступления в составе следствен-

но-оперативной группы для оказа-

ния содействия следователю, доку-

ментировать результаты проведен-

ной работы в соответствии со свои-

ми должностными обязанностями, 

например докладывать рапортом о 

проведении подворного и поквар-

тирного обхода в рамках проверки 

сообщения о преступлении или пра-

вонарушении, помимо того, оказы-

вать содействие в обеспечении со-

хранности следов и т. д. 

Также УУП устанавливает оче-

видцев преступления, выясняет пер-

воначальную информацию у постра-

давшего, оказывает ему при необхо-

димости медицинскую помощь. 

УУП должен исполнять пору-

чения руководителя следственной 

группы о проведении различных 

проверочных мероприятий, напри-

мер проведение опроса, получение 

объяснения, сбор справок, доставле-

ние лиц к следователю и т. д., а так-

же принимать меры по оказанию 

первой помощи пострадавшим до 

того момента, пока не прибыла ско-

рая медицинская помощь. 

Во время несения службы УУП 

организует свою деятельность в за-

висимости от сложившейся ситуа-

ции. Если он сам выявил преступле-

ние или правонарушение, то должен 

незамедлительно сообщить об этом 

оперативному дежурному, либо опе-

ративный дежурный принимает за-

явление и сообщает об этом УУП, 

который выясняет все обстоятель-
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ства у заявителя, выезжает на место 

происшествия и проводит иные не-

обходимые мероприятия. 

Он может в рамках своей ком-

петенции установить обстоятельства 

совершенного преступного деяния, 

например место, время, зафиксиро-

вать обстановку, способ, орудие или 

средство совершения преступления, 

а также выявить лицо, совершившее 

преступление, либо его приметы, по 

которым в дальнейшем можно опо-

знать преступника. 

УУП в пределах своей компе-

тенции занимается непосредственно 

выявлением и раскрытием преступ-

лений, а также устанавливает место-

нахождение разыскиваемых лиц. 

При этом он взаимодействует с под-

разделением уголовного розыска, в 

т. ч. в тех случаях, когда необходимо 

установить круг общения разыски-

ваемого лица и другую значимую 

информацию, которая поможет рас-

крыть преступление и установить 

все обстоятельства произошедшего 

для принятия законного и обосно-

ванного решения. 

Эффективность работы УУП 

напрямую зависит от того, насколько 

хорошо он знает оперативную об-

становку на территории и взаимо-

действует с оперуполномоченными 

уголовного розыска. 

Изучив основные принципы 

взаимодействия УУП с органами 

предварительного расследования на 

обслуживаемом административном 

участке в части расследования пре-

ступлений, можно отметить отсут-

ствие острых проблем при сотруд-

ничестве УУП и ОУР, т. к. законода-

тель четко определил содержание 

оперативно-розыскной деятельности 

в Федеральном законе Российской 

Федерации от 12 августа 1995 г. 

№ 144-ФЗ и роль каждого сотрудни-

ка в составе следственно-

оперативной группы в приказе 

МВД России от 29 апреля 2015 г. 

№ 495дсп. Также отсутствие про-

блем обусловлено строгим контро-

лем со стороны органов прокурату-

ры РФ и начальников территориаль-

ных подразделений системы 

МВД России за деятельностью 

участковых и оперуполномоченных 

уголовного розыска. 

Но вместе с тем встречаются 

проблемы с нехваткой личного со-

става УУП, совместимостью и сра-

ботанностью подразделений систе-

мы МВД, нарушения субординации 

и делового этикета, такие как пере-

несение межличностных конфликтов 

на служебные отношения; отсут-

ствие опыта работы или наличие 

большого стажа работы (в т. ч. до 

реформы МВД России в 2011 г.); 

возраст сотрудников полиции; от-

сутствие профильного юридического 

образования; неравенство между 

подразделениями и сотрудникам в 

соответствии с иерархической 

структурой и др., что затягивает рас-

крытие преступлений по горячим 

следам. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ПОЛИЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО  

ПОРЯДКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

В современных условиях такти-

ка несения службы сотрудниками 

полиции меняется, меняются в т. ч. и 

алгоритмы формирования охраны 

общественного порядка ОВД Рос-

сийской Федерации. В связи с этим 

актуальность приобретают исследо-

вания, направленные на анализ осо-

бенностей этих преобразований.  

Защита общественного порядка 

и общественной безопасности явля-

ется важной внутренней функцией 

государства. Преступления против 

общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий 

нарушают систему ценностей, уста-

новленную Конституцией Россий-

ской Федерации и нормами между-

народного права, поскольку нару-

шают права человека, гарантирован-

ные Международной конвенцией о 

защите прав человека и основных 

свобод. 

Основная опасность преступле-

ний заключается в том, что при со-

вершении преступлений отдельны-

ми лицами практически невозможно 

предсказать размер и количество 

возможных жертв, поскольку такие 

преступления, совершенные в обще-

ственных местах, противоречат по-

рядку санкционирования организа-

ции публичных мероприятий, ис-

ключают возможность своевремен-

ного реагирования со стороны госу-

дарства и правоохранительных ор-

ганов для предотвращения риска 

причинения вреда гражданам и 

имуществу. 

Противоправное поведение в 

обществе является опасным соци-

альным явлением, которое наносит 

вред всем слоям общества, не только 

отдельным гражданам, но и обще-

ству в целом, и приводит к рециди-

вированию негативных явлений. В 

результате вопросы, связанные с си-

стемой профилактики преступности 

на современном этапе развития рос-

сийского общества, постоянно акту-

ализируются [2]. 

Среди субъектов, ответствен-

ных за реализацию данной задачи в 

современном обществе, участковый 

уполномоченный полиции (далее — 

УУП) занимает ключевое положе-

ние, поскольку он является основ-

ным звеном в реализации мероприя-

тий, направленных на предотвраще-

ние противоправных действий. 

Подразделения УУП являются 

ключевым отделом Министерства 

внутренних дел и имеют широкий 

спектр обязанностей в соответствии 

с действующим законодательством. 

Для каждого УУП предусмотрена 

административная зона, в которой 

проживают разные категории граж-
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дан, защита жизни и здоровья кото-

рых зависит от грамотных решений 

и действий УУП по охране обще-

ственного порядка и обеспечению 

максимальной безопасности адми-

нистративных зон. 

Основные задачи и функции 

УУП закреплены в «Руководстве по 

организации деятельности УУП», 

утвержденном Наставлением по ор-

ганизации службы участковых 

уполномоченных полиции, утвер-

жденным приказом МВД России от 

29 марта 2019 г. № 205 [4], которое 

уполномочивает УУП проводить 

свою служебную деятельность в 

пределах административных терри-

торий, на которые возложена задача 

пресечения противоправного пове-

дения граждан с одновременным 

принятием активных профилактиче-

ских мер. 

Говоря о том, какие полномо-

чия у УУП, перечислим лишь ос-

новные: проверка документов при 

подозрении на преступные действия; 

при совершении преступления в 

квартире (доме) или нахождении там 

лиц, которым требуется неотложная 

помощь; доставлять в отделение по-

лиции или медицинское учреждение 

лиц в алкогольном опьянении; изы-

мать фальшивые документы, запре-

щенные предметы и вещи (оружие, 

наркотики и т. п.); воспользоваться 

сотовым телефоном или автомоби-

лем любого гражданина, если нужно 

в срочном порядке доставить по-

страдавших; останавливать автомо-

биль и проверять документы при 

нарушении водителем ПДД или по-

дозрении, что транспортное сред-

ство числится в угоне. 

Нет сомнений в том, что обес-

печение безопасности на массовых 

мероприятиях является непростой 

задачей и требует комплексных ре-

шений и значительного вложения 

сил и ресурсов не только со стороны 

органов внутренних дел, но и других 

правоохранительных органов и 

УУП. 

Участковый уполномоченный 

полиции играет важную роль в под-

готовке и проведении массовых ме-

роприятий и обладает в этом отно-

шении значительными полномочия-

ми по их реализации как на подгото-

вительных этапах, так и на этапе не-

медленной реализации. Уникально 

то, что при исполнении своих обя-

занностей УУП выполняет свои за-

дачи в двух аспектах: анализ лиц, 

проживающих или временно нахо-

дящихся на административной тер-

ритории, и проверка объектов, где 

проводятся массовые мероприятия 

[5, с. 117–118].  

Важную роль в планировании 

мероприятий по обеспечению без-

опасности играет предоставление 

своевременной и актуальной ин-

формации УУП с учетом объема за-

дач, связанных с проведением про-

филактических обходов. Нельзя не 

учитывать, что массовые инциденты 

могут стать платформой для совер-

шения противоправных действий, 

как запланированных заранее, так и 

спонтанных, в силу различных об-

стоятельств. 

В связи с этим УУП получает 

информацию о людях с криминаль-

ными наклонностями и намерения-

ми, оценивает опасность их поведе-

ния во время происшествий и соби-

рает наиболее полную информацию 

об их характере; передает важную 

информацию должностным лицам 

органов внутренних дел и других 
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правоохранительных органов; про-

водит индивидуальную профилакти-

ческую работу с зарегистрирован-

ными лицами, официально предо-

стерегая их от поведения, создаю-

щего условия, способствующие пре-

ступности, или от продолжения ан-

тиобщественного поведения; со-

трудничает с активными представи-

телями общественности, которые 

имеют право участвовать в поддер-

жании общественного порядка. 

В целях обеспечения обще-

ственной безопасности УУП патру-

лирует здания и сооружения вблизи 

массового мероприятия. В его обя-

занности входит осмотр подъездов, 

чердаков и подвалов объектов, а 

также жилых домов, зданий, пусту-

ющих или подлежащих сносу, и 

принятие мер по эвакуации бесхоз-

ного транспорта. УУП обладает 

наиболее полной информацией не 

только о жителях, но и о характери-

стиках отведенной ему территории: 

состоянии дорожной сети, наличии и 

технической исправности камер ви-

деонаблюдения, объектов и их 

освещения. УУП имеет возможность 

выполнять определенные функции в 

своих административных районах по 

обеспечению безопасности дорож-

ного движения; эта компетенция га-

рантируется ведомственными ука-

зами; особое внимание уделяется 

гражданам, владеющим оружием, и 

хотя эти функции переданы подраз-

делению Росгвардии, УУП сохраня-

ет за собой полномочия участвовать 

в мероприятиях по контролю за 

условиями хранения оружия и бое-

припасов во взаимодействии с со-

трудниками Росгвардии. 

Президент Российской Федера-

ции и Министр внутренних дел не-

однократно подчеркивали важную 

роль УУП в обеспечении обще-

ственного порядка и общественной 

безопасности. При этом основной 

задачей УУП является индивиду-

альная профилактическая работа, 

которая в современных реалиях 

осуществляется только посредством 

диалога и не всегда достигает ожи-

даемых результатов. Одни считают, 

что диалог состоялся корректно, 

другие считают, что такая форма 

превентивного воздействия — зада-

ча, официально выполняемая пред-

ставителями власти. 

С 2016 г. появились достаточно 

эффективные формы превентивного 

воздействия, такие как вынесение 

официальных предупреждений, за-

прещающих поведение, создающее 

условия для совершения преступле-

ния. 

Итак, охрана УУП обществен-

ного порядка при проведении мас-

совых мероприятий осуществляется: 

через работу с общественностью в 

профилактических целях для разъ-

яснения последствий при нарушении 

общественного порядка, предотвра-

щения рецидивов и предупреждения 

правонарушений административно-

правовыми мерами; различные виды 

взаимодействия (беседы, лекции, 

разъяснительные работы); оператив-

но-розыскную деятельность, которая 

заключается в пресечении противо-

правных действий, а также через 

другие специальные подразделения, 

отвечающие за безопасность обще-

ственного порядка; обеспечение за-

щиты государственного устройства 

при возникновении неординарных, 

экстремальных ситуаций.  

Источниками получения ин-

формации об оперативной обстанов-
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ке во время проведения публичных 

мероприятий являются:  обращения 

физических и юридических лиц в 

ОВД; документация дежурных ча-

стей (оперативные и рабочие карты, 

планы, схемы территории, на кото-

рые наносятся данные о состоянии 

преступности с их анализом по ме-

сту и времени совершения преступ-

лений и т. п.); справочные и учетные 

материалы других служб и террито-

риальных органов МВД России; 

сведения, поступающие от сотруд-

ников ОВД, доклады патрульно-

постовых нарядов, информация об 

административных правонарушени-

ях в сфере общественной безопасно-

сти (по видам, времени, месту их со-

вершения), которые влияют на 

осложнения оперативной обстанов-

ки (мелкое хулиганство, употребле-

ние спиртных напитков в неуста-

новленных местах); информация ор-

ганов государственной власти и 

управления.  

Участковые уполномоченные 

полиции нацеливаются на дополни-

тельное выявление лиц, склонных к 

нарушению общественного порядка и 

фактов их противоправной деятель-

ности. Систематически (не менее 

двух раз в месяц) осуществляется от-

работка территории обслуживания, 

рынков, вокзалов, гостиниц, общежи-

тий и т. п., также обеспечивается вза-

имодействие и обмен информацией с 

другими правоохранительными орга-

нами, органами государственной вла-

сти и местного самоуправления.  

Если задержать правонаруши-

телей непосредственно невозможно, 

то принимаются меры для установ-

ления свидетелей, потерпевших, 

второстепенных участников право-

нарушения, чтобы от них получить 

информацию об основных подозре-

ваемых.  

В целях совершенствования де-

ятельности УУП при подготовке и 

проведении массовых мероприятий 

рекомендуется предложить модель 

организации деятельности террито-

риальных управлений полиции в 

этой сфере, представляющую собой 

следующую систему организацион-

ных и практических мероприятий 

[1, с. 101].  

1. Выбрать основные темы про-

цесса организации мероприятий 

внештатных организаций во время 

мероприятий. 

2. В ходе подготовки и прове-

дения осуществлять взаимодействие 

Министерства внутренних дел в 

сфере общественной безопасности, 

включая определение взаимодей-

ствующих субъектов обеспечения 

общественной безопасности во вре-

мя мероприятий, обмен информаци-

ей о деятельности, совместный ана-

лиз и обсуждение.   

3. Выполнение следующих 

функций: 

‒ стратегические функции, в 

т. ч. интеграция деятельности под-

разделений внутренних дел и УУП;  

‒ предоставлять обратную 

связь о фактическом выполнении 

задания; рассматривать и оценивать 

деятельность УУП и других взаимо-

действующих субъектов по дости-

жению поставленных целей; 

‒ функции обеспечения, 

включая создание координирующего 

органа для организации общей 

охранной деятельности МВД во 

время мероприятий; 

‒ создание постоянной опе-

ративной группы для наблюдения за 

общественной безопасностью;  



 

 

Проблемы правоприменительной деятельности  

участковых уполномоченных полиции в современный период 

151 

 

‒ четко ставить цели для до-

стижения результатов индивиду-

ально-профилактической работы 

УУП, которая заключается в выяв-

лении правонарушителей, причин и 

условий, способствующих совер-

шению правонарушений, принятие 

к правонарушителям непосред-

ственных мер профилактического 

воздействия и контроля за их пове-

дением и т. д. 

Применение и поиск новых ви-

дов поощрения граждан, принима-

ющих активное участие в охране 

общественного порядка и профилак-

тике правонарушений, позволит 

УУП привлечь к сотрудничеству с 

органами внутренних дел более ши-

рокие слои населения, что должно 

разнообразить и обогатить практику 

борьбы с правонарушениями 

[3, с. 33]. 

Таким образом, успешное про-

ведение массовых мероприятий 

неотделимо от всесторонней и тща-

тельной подготовки, участия боль-

шого количества правоохранитель-

ных органов, а также серьезного и 

ответственного отношения всех со-

ответствующих ведомств, в т. ч. 

УУП, к осуществлению своих функ-

ций и обязанностей. 
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Академия управления МВД России 
 

УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ  

КАК СУБЪЕКТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ:  

РОЛЬ, ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Современные реалии характери-
зуются возрастающей угрозой экс-
тремизма, проявляющегося в различ-
ных формах, от пропаганды ненави-
сти до терроризма. В условиях глоба-
лизации и развития информационных 
технологий экстремизм приобретает 
новые черты, становясь трансгранич-
ным явлением и представляя серьез-
ную угрозу общественной безопасно-
сти и стабильности [4]. В этой связи 
особое значение приобретает роль 
участкового уполномоченного поли-
ции (далее — УУП) как ключевого 
звена в системе противодействия экс-
тремизму. 

УУП, будучи непосредственно 
связанным с населением своего ад-
министративного участка, играет 
важную роль в раннем выявлении и 
предупреждении экстремистских 
проявлений. К основным формам 
несения им службы относятся: 

1) профилактический обход ад-
министративного участка, ходе кото-
рого УУП в т. ч. проводит разъясни-
тельные беседы с населением о вреде 
экстремизма, информирует о законо-
дательстве в этой сфере, участвует в 
антиэкстремистских мероприятиях, 
осуществляет сбор информации на 
обслуживаемом административном 
участке, выявляет лиц, склонных к 
экстремистской деятельности, с по-
следующим докладом руководителю 
либо заинтересованным должност-

ным лицам органов внутренних дел 
(далее — ОВД); 

2) осуществление приема граж-

дан и рассмотрение их обращений, 

проведение проверочных мероприя-

тий, оперативное реагирование на 

сигналы о пропаганде экстремизма, 

насилии и дискриминации, докумен-

тирование правонарушений, в т. ч. и 

экстремистской направленности. Так, 

например, за 6 месяцев 2024 г. УУП 

было пресечено 894 административ-

ных правонарушений по ст. 20.3 

«Пропаганда либо публичное демон-

стрирование нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибутики или 

символики экстремистских организа-

ций, либо иных атрибутики или сим-

волики, пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запреще-

ны федеральными законами» Кодекса 

Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (да-

лее — КоАП РФ), что составляет 

37 % от общего числа правонаруше-

ний, выявленных сотрудниками ОВД 

[5]; 

3) индивидуальная профилакти-

ческая работа (далее — ИПР). Одной 

из категорий лиц, в отношении кото-

рой УУП проводится ИПР, являются 

поднадзорные лица (в отношении ко-

торых судом установлен администра-

тивный надзор). Согласно статисти-

ческим данным, в июне 2024 г. под 

административным надзором состоя-

ло 1494 лица, имеющих непогашен-
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ную либо неснятую судимость за 

преступления террористического ха-

рактера и экстремистской направлен-

ности [6], кроме того, наблюдается 

ежегодная тенденция увеличения 

численности данной категории; 

4) отчет перед населением, в 

процессе которого население инфор-

мируется об оперативной обстановке 

и проделанной работе на админи-

стративном участке, в т. ч. в сфере 

противодействия экстремистской де-

ятельности [3]. 

Кроме основных форм несения 

службы, УУП в своей повседневной 

деятельности в целях предупрежде-

ния распространения экстремизма 

взаимодействуют с другими подраз-

делениями ОВД, государственными 

органами, общественными организа-

циями, образовательными учрежде-

ниями, религиозными организация-

ми, общественными движениями. 

Специфика работы УУП в борь-

бе с экстремизмом заключается в 

следующем: 

– знание местности и населения: 

глубокое понимание местных усло-

вий, социально-экономической ситу-

ации, конфессионального состава и 

психологических особенностей насе-

ления позволяет эффективно выяв-

лять факторы, способствующие экс-

тремистской деятельности; 

– прямой контакт с населением: 

возможность установления довери-

тельных отношений с жителями, 

своевременного получения информа-

ции о проявлениях экстремизма и 

предотвращения их распространения; 

– профилактическая направлен-

ность: проведение превентивных ме-

роприятий по предотвращению экс-

тремистских правонарушений и не-

допущению их последствий. 

Следует отметить существую-

щие проблемы и вызовы в деятельно-

сти УУП в сфере противодействия 

экстремизму: 

во-первых, существующий не-

комплект в подразделениях УУП. 

Так, заместитель Министра внутрен-

них дел Российской Федерации гене-

рал-полковник полиции В. Л. Ку-

бышко отметил, что «в некоторых 

глубинках России вместо 12 опера-

тивников работают лишь 4, вместо 

8 следователей на работу принято 

только 2, а из 40 участковых на месте 

и вовсе лишь 6» [1]. Данное обстоя-

тельство значительно сказывается на 

качестве проводимой УУП профи-

лактической работы, в т. ч. в сфере 

противодействия экстремизму; 

во-вторых, недостаточное спе-

циальное обучение сотрудников под-

разделений УУП, направленное на 

единое понимание границы между 

свободой мнения и экстремизмом, 

что вызывает сложность выявления 

правонарушений в области распро-

странения экстремистской идеологии 

и пресечения завуалированных мето-

дов пропаганды данного негативного 

явления; 

в-третьих, отсутствие единых 

стандартов, выраженных в разнооб-

разии подходов к работе УУП в сфе-

ре противодействия экстремизму, от-

сутствие четких критериев оценки 

эффективности их деятельности в 

рассматриваемой сфере [2, с. 359]. 

Перспективы повышения эф-

фективности работы УУП в сфере 

противодействия экстремизму за-

ключаются в следующем:  

– совершенствование уровня со-

циальной защищенности УУП, по-

вышение их служебного статуса пу-

тем установления дополнительных 
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выплат за непрерывную службу в 

указанной должности, предоставле-

ния отпуска в удобное для них время, 

преимущества при выделении путе-

вок в санатории и дома отдыха си-

стемы МВД России и др.;  

– расширение категории граж-

дан, в отношении которых УУП осу-

ществляется индивидуальная профи-

лактическая работа, путем включения 

лиц, совершивших административ-

ные правонарушения экстремистской 

направленности; 

– повышение квалификации 

УУП в области противодействия 

экстремистским проявлениям, за-

ключающееся в проведении специа-

лизированного курса обучения для 

УУП по противодействию экстре-

мизму, изучении современных мето-

дов работы с населением, ознаком-

лении с новыми технологиями про-

паганды экстремизма. 

– развитие информационного 

обеспечения, выраженного в созда-

нии единого информационного пор-

тала с материалами о противодей-

ствии экстремизму, обеспечении 

УУП доступом к базам данных об 

экстремистских организациях и ли-

цах. 

УУП является одним из ключе-

вых субъектов противодействия экс-

тремизму в России. Его деятель-

ность играет важную роль в профи-

лактике экстремистских проявлений, 

раннем выявлении и пресечении 

экстремистской деятельности. По-

вышение эффективности работы 

УУП в этой сфере требует ком-

плексного подхода, включающего в 

себя совершенствование правовой 

базы, повышение уровня социальной 

защищенности, квалификации со-

трудников, использование совре-

менных технологий. На наш взгляд, 

предложенный комплекс мер позво-

лит эффективно противостоять угро-

зе экстремизма и обеспечить без-

опасность общества. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ 

УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ  

К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

С ЛИЦАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕН  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР 
 

В современном обществе, где 

уровень преступности остается зна-

чительным, участковый уполномо-

ченный полиции (далее — УУП) вы-

ступает ключевым субъектом про-

филактической деятельности. Одной 

из важнейших обязанностей УУП 

является осуществление индивиду-

альной профилактической работы с 

лицами, в отношении которых уста-

новлен административный надзор 

[3]. Эта работа включает в себя це-

лый ряд мероприятий, направлен-

ных на коррекцию поведения и со-

циальную адаптацию данных лиц. 

Индивидуальная профилактическая 

работа требует от УУП высокой 

степени профессионализма и глубо-

ких знаний в области педагогики, 

психологии, социологии и кримино-

логии.  

Важно отметить, что успешная 

профилактическая работа невоз-

можна без тесного взаимодействия с 

другими субъектами профилактики, 

такими как органы социальной за-

щиты, образовательные учреждения 

и общественные организации. УУП 

должен быть готов к межведом-

ственному сотрудничеству, что поз-

воляет создать комплексную систе-

му поддержки и реабилитации для 

лиц, находящихся под администра-

тивным надзором [1].  

Порядок осуществления адми-

нистративного надзора органами 

внутренних дел регламентируется 

приказом МВД России от 8 июля 

2011 г. № 818 «О Порядке осу-

ществления административного 

надзора за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы» [4]. Мно-

гокомпонентный подход и распре-

деление полномочий по осуществ-

лению надзора между сотрудниками 

разных служб и подразделений 

должны способствовать повышению 

эффективности данного института. 

Однако на практике это не всегда 

достигается. 

Анализ научной литературы 

позволяет нам сделать выводы, что 

специалисты в данной области пола-

гают, что основная цель индивиду-

альной профилактической работы 

заключается в предотвращении ре-

цидивов преступлений и правона-

рушений, подчеркивая важность 

контрольно-надзорной функции, что 

отражается в использовании терми-

на «воздействие». В данном контек-

сте слово «индивидуальный» не 

означает «уникальный, неповтори-

мый», а указывает на ориентацию на 

конкретного человека. Это приводит 

к недооценке индивидуальных осо-

бенностей личности граждан, состо-

ящих на профилактических учетах, а 
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также их взаимоотношений в соци-

альной среде и быту [7]. 

Однако индивидуальная про-

филактическая работа может быть 

эффективной только при условии 

глубокого понимания сущности 

проблем адаптации лиц, освободив-

шихся из мест лишения свободы, в 

т. ч. и находящихся под администра-

тивным надзором. Эта проблема ак-

тивно изучалась в области юридиче-

ской психологии. Эксперты в дан-

ной области (А. С. Душкин, 

К. В. Злоказов, М. Г. Дебольский, 

Е. С. Федотова) установили, что от-

бывание уголовного наказания в ме-

стах лишения свободы имеет ощу-

тимые последствия, такие как утрата 

или ослабление социальных связей, 

потеря навыков социального взаи-

модействия, утрата способности к 

самоопределению, несоответствие 

между текущими потребностями и 

возможностями и объективной ре-

альностью, разрушение целостности 

жизненного мира и преобладание 

негативных эмоций. Все это в ко-

нечном итоге приводит к социаль-

ной дезадаптации и дальнейшему 

углублению криминализации в 

постпенитенциарный период [6].  

Профессиональная подготовка 

УУП в области проведения индиви-

дуальной профилактической работы 

с лицами, находящимися под адми-

нистративным надзором, организо-

вана образовательными учреждени-

ями высшего образования в системе 

МВД России. 

Анализ рабочих учебных про-

грамм дисциплин Санкт-

Петербургского университета 

МВД России позволил установить, 

что формирование компетенции в 

части осуществления администра-

тивного надзора у будущих УУП 

осуществляется только в двух дис-

циплинах по 14 и 10 часов соответ-

ственно.  

При изучении программ ДПО 

было установлено, что в настоящее 

время программы подготовки УУП к 

индивидуальной профилактической 

работе с лицами, в отношении кото-

рых установлен административный 

надзор, отсутствуют. 

Проанализировав нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

деятельность УУП в этой области, 

научную литературу, а также изучив 

профессиональный опыт действую-

щих УУП, были определены важные 

аспекты содержания программ под-

готовки УУП к профилактической 

деятельности с лицами, в отношении 

которых установлен администра-

тивный надзор: 

– знание нормативной правовой 

базы, регламентирующей организа-

цию и осуществление администра-

тивного надзора; 

– организация взаимодействия 

УУП с другими субъектами профи-

лактики (государственными и част-

ными организациями); 

– нравственно-этические аспек-

ты поведения УУП; 

– актуальное использование со-

временных технологий в профилак-

тической деятельности с поднадзор-

ными лицами. 

Реализация данной программы 

должна осуществляться в рамках 

дополнительного профессионально-

го образования. 

Таким образом, подготовка 

УУП к индивидуальной профилак-

тической работе в рамках дополни-

тельного профессионального обра-

зования направлена на достижение 
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многосоставного результата. Этот 

результат включает усвоение взрос-

лыми обучающимися, обладающими 

служебным и жизненным опытом, 

не только современных знаний о 

личностной и социально-

педагогической специфике граждан 

указанной категории, но и двуеди-

ного эмоционально-ценностного от-

ношения к ним. Важным аспектом 

является динамическое единство по-

нимания значимости надзора и со-

хранения гуманистических пред-

ставлений о способности человека к 

самосовершенствованию, а также 

формирование позитивного отноше-

ния к профилактической деятельно-

сти в целом. 
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