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Г.А. Абдирова, 
Д.Т. Аманова 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Сохранение мира и согласия на земле является на-
шей общей и главной задачей. В настоящее время населе-
ние планеты составляет более 8 млрд человек. По данным 
Организации объединенных наций в мире насчитывается 
более 200 государств, более 3 000 наций и народностей. 
Каждый человек имеет право жить в достойных условиях. 
Совершенно очевидно, что достойное развитие человека 
означает мирное развитие государства. 10 декабря 1948 г. 
была принята Всеобщая декларация прав и свобод челове-
ка [1, с. 1]. 

Отметим, что данная Декларация была принята после 
второй мировой войны, в результате которой погибло бо-
лее 50 млн человек. Впервые в истории человечества боль-
шая часть погибших было гражданское население. 

Именно поэтому, прогрессивное человечество осозна-
ло необходимость международного сотрудничества всех 
стран в обеспечении правопорядка и безопасности граж-
дан, а также борьбы с преступностью. 

В настоящее время существуют виды преступности, 
которые приобретают глобальный масштаб. В литературе 
их именуют транснациональными преступлениями. К ним 
можно отнести следующие: внутренний и международный 
терроризм; незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ, оружия, взрывчатых веществ, 
фальшивомонетчество; отмывание незаконно приобре-
тенных денежных средств и иного имущества; торговля 
людьми; преступления в сфере информатизации (кибер-
преступность); пиратство и т. д. [2, с. 3].
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Понятие транснационального преступления дается в 
Конвенции ООН против транснациональной организо-
ванной преступности от 15 ноября 2000 г.  В этом доку-
менте определены признаки транснациональной преступ-
ности. 

Перечислим их: 
– преступления совершаются в более чем одном госу-

дарстве; 
– преступление совершенно в одном государстве, но 

существенная часть его подготовки, планирования, руко-
водства или контроля имеет место в другом государстве;

– преступление совершенно в одном государстве, но 
при участии организованной преступной группы, которая 
осуществляет преступную деятельность в более чем одном 
государстве; 

– преступление совершенно в одном государстве, но 
его существенные последствия имеют место в другом го-
сударстве.

Сотрудничество в области борьбы с преступностью 
на международном уровне можно условно разделить на 
несколько уровней. К первому уровню относится уни-
версальный или общемировой. На этом уровне взаимо-
действие осуществляют все государства мира. Это такие 
международные организации, как Организация Объеди-
ненных Наций, Международная организация уголовной 
полиции (Интерпол). 

Вторым уровнем является региональный. На этом 
уровне взаимодействие государств происходит с учетом 
особенностей региона, например, Шанхайская организа-
ция сотрудничества, Организация по безопасности и со-
трудничеству в Европе. Так ШОС объединяет Азиатские 
страны и Китай. Республика Казахстан является членом 
ШОС.
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Третий уровень – субрегиональный. Данный уровень 
характеризует объединение стран сходных с политикой, 
экономикой, например, страны БРИКС. Это Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, ЮАР. Отметим, что страны БРИКС 
ведут общую экономическую политику и заключают об-
щие соглашения по борьбе с преступностью.

Договоры о сотрудничестве в сфере борьбы с преступ-
ностью, в зависимости от количества участников, можно 
разделить на многосторонние и двусторонние. Деление 
можно произвести и по субъектам международных отно-
шений государств, правительств, ведомств. Все эти виды 
классификаций необходимы для полного объективного 
изучения международного сотрудничества в области про-
тиводействия преступности. В рамках межгосударствен-
ного взаимодействия необходимо выделить ведущую 
мировую организацию – Организацию Объединенных 
Наций, которая была основана 24 октября 1945 г. в США.  
В состав ООН входят 195 государств. Роль ООН в борьбе 
и предупреждении преступности, а также обмене опытом 
в этой области неоспорима. Можно сказать, что в общеми-
ровом масштабе международное сотрудничество в борь-
бе с преступностью во всех его проявлениях началось с 
проведения в 1955 г. I конгресса ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями. 

Ранее координацией международного сотрудничества 
занималась Международная уголовная и пенитенциарная 
комиссия (МУПК), которая была создана в 1872 г. и упразд-
нена в 1950 г. Основная роль ООН заключается в сотруд-
ничестве государств в деле борьбы с преступностью. ООН 
вырабатывает стратегические направления, координирует 
совместные усилия государств в обеспечении мира. 

Отметим, что Республика Казахстан выдвинула ряд 
инициатив на заседаниях ООН. Наиболее значимым явля-
ется предложение Казахстана о запрете ядерного оружия  
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в мире. Именно поэтому по инициативе Казахстана в 
октябре 1996 г. в ООН был подписан Договор о всеобъ-
емлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Ка-
захстан, как член ООН, уделяет большое внимание обе-
спечению региональной безопасности и миротворческих 
операций. Так в декабре 1995 г. Казахстан подписал согла-
шение о создании в Центральной Азии совместного миро-
творческого батальона под эгидой ООН. Это соглашение 
было подписано также Киргизстаном и Узбекистаном.

Международная уголовная и пенитенциарная ко-
миссия была создана на I международном пенитенци-
арном конгрессе, который был проведен в 1872 г. в Лон-
доне (Англия), где обсуждались проблемы унификации 
договоров об экстрадиции и вопросы уголовной стати-
стики. На последующих пенитенциарных конгрессах речь 
велась о координации деятельности органов полиции в 
борьбе с преступностью, правовой взаимопомощи, иден-
тификации преступников, выдаче государством собствен-
ных граждан, уголовном наказании иностранных граждан, 
проблемах предупреждения преступности.

Говоря о конгрессах ООН, необходимо отметить, что 
они были посвящены вопросам борьбы с преступностью 
в целом, так и борьбы с ее отдельными проявлениями. На-
пример, на IV конгрессе ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями (1970 г.) 
был озвучен призыв ко всем государствам принять эф-
фективные меры для координации и интенсификации 
усилий, направленных на предупреждение преступности, 
с учетом уровня экономического и социального развития 
каждой конкретной страны. В 1975 г. на V конгрессе ООН 
по предупреждению преступности и обращению с право-
нарушителями было уделено особое внимание преступ-
ности среди госслужащих, коррупции и организованной 
преступности. 
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Республика Казахстан была принята в члены ООН  
2 марта 1992 г. С этого момента наша страна приняла на 
себя все международные обязательства в области защиты 
прав и свобод человека. И, соответственно, присоедини-
лась к международным актам, регулирующим деятель-
ность по борьбе с преступностью. Отметим, что Республи-
ка Казахстан имеет самую протяженную в мире границу 
с Российской Федерацией, граничит с 5-ю государствами, 
активно сотрудничает с международными организация-
ми, является  членом СНГ, ОБСЕ, ШОС, ОДКБ, СМВДА.

Одним из направлений международного сотрудниче-
ства Республики Казахстан является борьба с преступно-
стью. Многочисленные незаконные операции, осущест-
вляемые международными преступными организациями, 
представляют серьезную опасность для национальной 
безопасности и создают определенные проблемы для на-
циональных правоохранительных органов и межгосудар-
ственного сотрудничества. Национальные границы уже не 
являются непреодолимым препятствием для транснацио-
нальной преступности. В Казахстане, организация и осу-
ществление оперативно-розыскной деятельности странах 
СНГ, также регламентируются законодательством. Следу-
ет отметить, что оперативно-розыскные законы отдельных 
государств – членов СНГ имеют между собой некоторое 
родство. Очевидно, это объясняется тем, что базовую ос-
нову для их разработки составляли модельные законы «Об 
оперативно-розыскной деятельности», принятые в разное 
время странами содружества как методики для разработ-
ки унифицированного законодательства, обеспечивающе-
го возможность эффективного сотрудничества и правоох-
ранительных органов [3, с. 147] .

На протяжении десятилетий на международном уров-
не активно и целенаправленно работает 2-я в мире между-
народная межправительственная организация Интерпол 
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(основана 7 сентября 1923 г., переименована в 1956 г., штаб 
квартира находится в Леоне (Франция), в состав входят 
194 страны).

Интерпол – это единый мировой центр, где выраба-
тываются совместные полицейские стратегии в борьбе с 
транснациональной преступностью. Предназначением 
Интерпола является обеспечение координации междуна-
родного сотрудничества правоохранительных органов по 
обеспечению общественной безопасности, борьбе с терро-
ризмом, преступлениями в области высоких технологий, 
незаконным оборотом наркотиков и оружия, экономи-
ческими преступлениями, торговлей людьми и другими 
видами организованной преступности. Целью является 
установление преступников и лиц без вести пропавших, 
находящихся в международном розыске [4, с. 151].

Республика Казахстан принята в Интерпол на 61-й 
сессии Генеральной Ассамблеи Международной Органи-
зации Уголовной Полиции, состоявшейся 4 ноября 1992 г. 
в Дакаре (Сенегал).

Резкий рост международной организованной пре-
ступности заставляют Казахстан все более активно осу-
ществлять международное полицейское сотрудничество. 
Для преступников стало обычным делом скрываться от 
правосудия за рубежом. 

20 июля 1993 г. Постановлением Кабинета Министров 
РК № 629 «О мероприятиях в связи с вступлением Респу-
блики Казахстан в международную организацию уголов-
ной полиции (Интерпол)» в центральном аппарате Мини-
стерства внутренних дел Республики Казахстан создано 
Национальное центральное бюро Интерпола. С этого дня 
Казахстан пользуется возможностью осуществления меж-
дународного розыска преступников и лиц без вести про-
павших через Интерпол. 
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Главной задачей НЦБ Интерпола является: обеспече-
ние международного обмена информации по преступле-
ниям, оказание правовой помощи и содействие в выпол-
нении запросов международного характера иностранных 
государств, наблюдение за исполнением международных 
договоров по вопросам борьбы с преступностью, экстра-
диция лиц для привлечения их к уголовной ответственно-
сти или для исполнения приговора, международный ро-
зыск [5, с. 6].

Работа Интерпола Республики Казахстан соединяет в 
себе оперативно-розыскную работу, тонкости междуна-
родного права, межкультурной коммуникации и диплома-
тии. Основная деятельность – это международный розыск.  
В мире он классифицируется по бюллетеням: красный – ро-
зыск с целью ареста и экстрадиции, синий – установление 
местонахождение преступника и отслеживание его пере-
движения, желтый – розыск без вести пропавших лиц и 
черный – идентификация неопознанных тел [5, с. 8].

Национальное бюро выступает координатором, ко-
торый связывает инициатора международного розыска с 
уполномоченным органом страны. На сегодняшний день в 
международном розыске по инициативе РК находятся бо-
лее 1 300 лиц [6, с. 12]. 

Только за последние 5 лет в нашу страну с помощью 
Интерпола из разных государств экстрадировано более 
140 человек. Интерпол работает с новыми технологиями, 
всевозможными базами данных, которые ведут обмен ин-
формацией с такими странами, как СНГ, Турция, Таиланд, 
Швеция, Испания, Португалия, Финляндия, Китай, Сау-
довская Аравия, Македония и другие.  

Сегодня НЦБ Интерпола в Республике Казахстан, 
в соответствии с законодательством и в рамках своих 
полномочий, принимает меры по активизации взаимо-
действия казахстанских правоохранительных органов  
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с Организацией Объединенных Наций (2 марта 1992 г. по 
итогам 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН), Шан-
хайской Организацией Сотрудничества (14 июня 2001 г.), 
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ – январь 1992 г.), Организацией Североатлантиче-
ского договора (27.05.1994 г. Казахстан подписал соглаше-
ние с НАТО под названием «Партнерство ради мира») и 
другими международными организациями и правоохра-
нительными институтами.

В заключение, хотелось бы отметить, что в настоящее 
время имеют место следующие проблемы. Это недостаточ-
ная проработанность всего комплекса международно-пра-
вовых вопросов. Наблюдается несоответствие уровней 
конвенционного обеспечения задачам международного 
правосудия, снижение эффективности борьбы с престу-
плениями, затрагивающими международные отношения и 
угрожающие им. 

Полагаем, что в целях повышения эффективности 
работы, необходимо провести научную и практическую 
систематизацию международного и национального ком-
плекса нормативных правовых актов по борьбе с преступ-
ностью.
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О.В. Автухова 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ЛАТЕНТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

К глобальным проблемам современности, затрагива-
ющим интересы всех народов, относятся не только про-
блемы загрязнения атмосферы Земли, изменения климата, 
старения населения, здравоохранения, терроризм.

Также одной из острейших глобальных проблем явля-
ется и проблема преступности.

Проблема преступности – это проблема не одной от-
дельно взятой страны, а всего человечества в целом.

Несмотря на то, что формы преступности каждого от-
дельного государства зависят от норм уголовного законода-
тельства, социального и географического своеобразия, обра-
за жизни людей, а также других причин и условий, решение 
проблем возникновения преступности является приоритет-
ным направлением деятельности любого государства.

Один из наиболее опасных видов преступности 
– это латентная преступность. В связи с тем, что она 
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является скрытой, точный показатель латентности невоз-
можно определить ни в одном государстве.

Существуют различные виды латентной преступно-
сти: естественная, искусственная, пограничные ситуации.

Также латентную преступность можно разделить на 
2 основные части: скрытую преступность и скрываемую 
преступность.

Если скрытая преступность не доходит по каким-либо 
причинам до органов внутренних дел Российской Федера-
ции, то скрываемая преступность создается руками самих 
сотрудников органов внутренних дел.

Так, например, срываемую латентную преступность 
составляют неучтенные органами внутренних дел Россий-
ской Федерации преступления, о которых они знали, но 
не зарегистрировали и не расследовали. Сюда же можно 
отнести неустановленные преступления, о которых было 
заявлено в правоохранительные органы, они были заре-
гистрированы, но по причинам халатности или же непра-
вильной квалификации не были установлены события и 
состав этих преступлений.

На основании изложенного, можно сделать вывод 
о том, что к одной из причин возникновения срываемой 
латентной преступности относится проблема нехватки в 
органах внутренних дел Российской Федерации квалифи-
цированных кадров.

Данная проблема, хотя и является организационной, 
но в тоже время она влечет за собой неисполнение или не-
надлежащее исполнение сотрудниками органов внутрен-
них дел Российской Федерации своих должностных обя-
занностей, что, в свою очередь, влияет на возникновение 
скрываемой латентной преступности.

Проблема нехватки кадров особенно актуальна для 
подразделений дежурных частей территориальных орга-
нов МВД России, т. к. сюда поступает вся первоначальная 
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информация о готовящихся, совершаемых или совершен-
ных преступлениях.

В качестве примера можно привести данные о неком-
плекте сотрудников дежурных частей Министерства вну-
тренних дел по Республике Башкортостан, который по со-
стоянию на 26 марта 2021 г. составил 46 единиц [1].

Проблема нехватки кадров, несомненно, влияет на 
осуществление сотрудниками органов внутренних дел 
своих должностных обязанностей, наблюдается увеличе-
ние выполняемой ими нагрузки.

Вместе с тем, ежегодно растет и количество зареги-
стрированных преступлений. Так по итогам 2020 г. коли-
чество только зарегистрированных преступлений по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года возросло 
на 1,0 % [2].

В связи с возросшей на сотрудников дежурных частей 
нагрузкой происходят случаи неполной регистрации со-
общений о преступлениях.

Это обстоятельство влияет на работу сотрудников ор-
ганов внутренних дел, проводящих доследственную про-
верку, т. к. в результате недостоверно зарегистрированной 
информации о преступлении они могут принять непра-
вильное решение по факту совершенного преступления, 
что, в свою очередь, приведет к возникновению скрывае-
мой латентной преступности.

Таким образом, от укомплектованности органов вну-
тренних дел Российской Федерации компетентными со-
трудниками напрямую зависит показатель латентной пре-
ступности.

Успешному решению проблемы возникновения скры-
ваемой латентной преступности может послужить прод-
ление укрепления состояния учетно-регистрационной 
дисциплины, сокращение кадрового дефицита в органах 
внутренних дел Российской Федерации.
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СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Что же представляет собой миграционный процесс 
как самостоятельный элемент общего механизма мигра-
ции?

Миграционный процесс – это глобальное явление,  
в своем роде, которое имеет место быть в любом государ-
стве и Российская Федерация не исключение. Данный про-
цесс затрагивает всех. В Российской Федерации миграция 
определена естественным положительным приростом, как 
и в большинстве других государств. Что же способствует 
развитию миграции в целом? Это, конечно же, привлече-
ние рабочей силы, которая развивает экономику страны и 
рынка труда в целом. Для преобразования и дальнейшего 
развития отношений между различными государствами, 
имеется важный фактор – массовость. Данный процесс 
массовости своим развитием приводит к изменению среди 
населения в культурном и этническом смысле. Многие уче-
ные рассматривают миграцию как объект исследования, 
ведь она находится в постоянном движении. Происходит 
приток и отток людей и изменения целей нахождения в 
том или ином государстве. Так же постоянно изменяется и 
совершенствуется законодательство в данной области, что 
не может остаться без внимания. Помимо нормативного 



15

правового аспекта, есть еще и научный. Наука помогает в 
широком смысле дать ответы на интересующие вопросы 
и решить проблемы, возникающие в процессе изменения. 

Кроме этого, существуют определенные пробелы, свя-
занные с устареванием понятий, механизма регулирова-
ния отношений данной отрасли. Развитие инфраструкту-
ры и электронных ресурсов оставляет позади некоторые 
моменты и позволяет дать толчок к упрощению и ускоре-
нию процесса получения гражданства или разрешения на 
временное пребывание на территории государства.

В свете вышеперечисленного и благодаря развитию 
данной области, снижается количество незаконного на-
хождения на территории государства иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. Отметим, что со стороны 
деятельности органов внутренних дел увеличивается ко-
личество выдворенных иностранных граждан или лиц без 
гражданства за совершение административных правона-
рушений предусмотренных Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях, что значительно снижает коли-
чество совершенных противоправных деяний. 

Таким образом, при взаимодействии науки, закона и 
органов исполнительной власти снижается коэффициент 
преступности и количества нарушений административно-
го законодательства на территории РФ.

На фоне обширных общественных отношений в сфе-
ре миграции существует даже своя миграционная полити-
ка. Данное понятие определяется определенным перечнем 
задач, таких как социальные, политические и экономиче-
ские. Миграционную политику можно сравнить с демогра-
фической.

Изучая миграционный процесс, необходимо обра-
щать внимание на все аспекты, по причине того, что сам 
процесс состоит из множества элементов и, упустив хотя 
бы один, уже не представляется возможным всестороннее 
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рассмотрение и понимание. Примером может послужить 
массовая, межгосударственная и экономическая миграции 
граждан из СНГ в Российскую Федерацию. Это является 
одним из самых популярных видов миграции, т. к. Россия 
является государством, занимающим 1-е место в мире по 
территории и 9-е по численности населения, так же наше 
государство является многонациональным с широким эт-
нокультурным многообразием. Эти причины являются 
следствием миграции. 

Такие города, как Москва, Санкт-Петербург являются 
одними из самых популярных и интересующих приезжих 
граждан. Причин тому множество: туризм, временные 
командировки, развивающаяся инфраструктура, но чаще 
всего желание получить постоянное место работы и про-
живания. 

Перейдем к рассмотрению основных функций мигра-
ции. Вид и характер миграции в целом, как и любое со-
циальное явление, выполняет различные функции. Чаще 
всего выделяются 3 основные:

1) ускорительная;
2) селективная;
3) перераспределяющая [1].
Рассмотрим первую перечисленную функцию – уско-

рительную. Под ней мы можем подразумевать территори-
альное перемещение, которое влечет за собой не только 
изменение социально-психологических характеристик, 
образа жизни, развитие кругозора, появление новых зна-
ний, но и изучение незнакомых территорий и националь-
ных культур. Прочитав это определение, можно понять, 
что сама миграция, так или иначе, ускоряет развитие людей  
по различным направлениям.

Что же представляет собой селективная функция? 
Она означает изменение качественного состава населения 
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территорий из-за неравномерного участия социально-де-
мографических групп в процессе миграции. Считается, 
что мужчины трудоспособного возраста принимают более 
активное участие в миграции, нежели женщины и дети. 

Третья функция миграции – перераспределительная. 
Данная функция характеризует взаимодействие как ми-
нимум 2-х регионов и связана с размещением производ-
ственных сил. Происходит распределение производства и 
инвестиций между отдельными территориями страны, в 
том числе между природными зонами, районами, разными 
типами сельских и городских поселений. 

Миграционный процесс затрагивает все сферы жиз-
ни общества, влияя и изменяя их условия. В связи с этим 
можно выделить еще одну группу функций: экономи-
ческую, политическую, социальную. В зависимости от 
вида миграция выполняет те или иные. Например, тру-
довая миграция выполняет все три перечисленные выше 
функции.

Для актуальности нашего научного исследования, 
не можем не осветить проблему, с который столкнулся 
весь мир. В период 2020 г. и начала 2021 г., в связи с ко-
ронавирусной инфекцией, более известной как Covid-19, 
процесс миграции был практически приостановлен. Это 
послужило огромной угрозой вышеперечисленным эко-
номическим, политическим, социальным и иным функ-
циям миграции. Въезд (выезд) на территорию Российской 
Федерации был приостановлен, что не давало функцио-
нированию миграции как механизма в целом. Это об-
условлено профилактикой распространения корона-
вирусной инфекции. Благодаря этим мерам, уже в 2021 г. 
возобновляется транспортное сообщение и открыва-
ются границы – миграция вновь набирает обороты.  
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 
16.03.2021 № 639-р [2] иностранные студенты, аспиранты, 
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ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из 
стран с безопасной эпидемиологической обстановкой, те-
перь могут въехать на территорию Российской Федерации 
для продолжения обучения.

Подведя итог вышесказанному, хотелось бы еще раз 
подчеркнуть тот факт, что изучение миграционных про-
цессов и миграции в целом так же, как и сама миграция, 
постоянно находится в развитии. Очевидно, что необхо-
димо постоянно заниматься изучением поставленного 
вопроса, по причине того, что миграция населения – это 
объективная реальность, подчиняющаяся всем общим за-
кономерностям и аспектам жизни.
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УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ПРОВЕДЕНИИ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

На современном этапе развития государства пре-
ступность представляет серьезную угрозу внутренней 
безопасности Российской Федерации. Так в 2020 г. на 
территории Российской Федерации зарегистрировано  
2 044,2 тыс. преступлений, в результате преступных по-
сягательств погибло 22,7 тыс. человек, здоровью 35,6 тыс. 
человек причинен тяжкий вред, ущерб от преступлений 
составил 512,8 млрд рублей [1, с. 2–4].

Данные негативные количественные характери-
стики преступности, по нашему мнению, обусловлены 
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различными отрицательными факторами, такими как фи-
нансовый кризис, нестабильность в социальной, экономи-
ческой и политической сфере, уменьшение уровня благо-
состояния населения, растущая безработица и др.

К сожалению, правоохранительные органы объектив-
но не в состоянии раскрыть все преступления (в 2020 г. 
остались нераскрытыми 963,8 тыс. преступлений) и обе-
спечить гражданам полноценную защиту их прав и сво-
бод, а также безопасность государства от преступных по-
сягательств.

Указанные обстоятельства объективно требуют эф-
фективных, в том числе и негласных, действий сотрудни-
ков правоохранительных органов по предупреждению и 
раскрытию преступлений, осуществления розыска скрыв-
шихся преступников. В связи с этим возрастает значение 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность (далее – ОРД), которые активно используют 
находящиеся в их распоряжении оперативно-розыскные 
силы, средства и методы. Значительное место среди них 
занимают граждане, привлекаемые оперативно-розыск-
ными органами к участию в проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий (далее – ОРМ). Термин «гражда-
нин» рассматривается нами здесь как любое физическое 
лицо. «Лицо» – это гражданин Российской Федерации, 
иностранный гражданин (подданный), лицо без граждан-
ства, постоянно или временно проживающее или пребы-
вающее на территории РФ. Такая поддержка населения по-
могает решать множество оперативно-тактических задач, 
и без нее немыслима успешная борьба с преступностью.

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» [2] (далее 
– Закон об ОРД) предоставляет гражданам возможность 
реализовать свое право на оказание помощи органам, осу-
ществляющим ОРД, в решении задач противодействия 
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преступности посредством оказания содействия и в иных 
формах. Законодательно признается социальная значи-
мость подобного участия граждан в деятельности право-
охранительных органов по оказанию противодействия 
преступным проявлениям.

Необходимость такого участия граждан не вызывает 
сомнения: согласно результатам анкетирования сотрудни-
ков оперативных подразделений, 84,3 % респондентов счи-
тают целесообразным и необходимым привлечение граж-
дан к участию в проведении ОРМ.

Результаты нашего исследования свидетельствуют о 
том, что помощь граждан при проведении ОРМ широко 
используется в деятельности оперативных подразделе-
ний. На основании эмпирических данных, полученных 
в результате анкетирования, мы приходим к выводу, что 
сотрудники оперативных подразделений наиболее часто 
привлекают граждан к участию в проведении следующих 
ОРМ:

– проверочная закупка – 52,8 %;
– наведение справок – 32,8 %;
– наблюдение – 25,9 %;
– обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств – 25,5 %;
– оперативный эксперимент – 16,2 %.
Общая сумма превышает 100 %, поскольку респон-

денты имели возможность выбрать несколько вариантов 
ответа. 

В специальной литературе термин «участник ОРМ» 
употребляется наряду с другим термином – «субъект 
ОРМ». Изучение научных источников по теории ОРД по-
казывает, что в литературе отсутствует единство взглядов 
на соотношение терминов «субъект» и «участник» ОРМ. 
Мнения ученых разделились: одни отождествляют ука-
занные термины [3, с. 46–47], другие находят между ними 
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существенные различия [4, с. 7; 5, с. 52–53]. В Законе об 
ОРД понятий субъектов и участников ОРМ не приводит-
ся, поэтому, по мнению А.Е. Чечетина, «они оба должны 
быть отнесены к научным категориям» [6, с. 76]. В связи 
с этим возникает проблема соотношения указанных ка-
тегорий, решение которой позволит ответить на вопрос о 
том, какие категории должностных лиц и граждан следует 
к ним относить.

В юридической науке под субъектом понимается 
лицо, обладающее по закону способностью иметь и осу-
ществлять права и юридические обязанности [7, с. 609]. 
Обращение к семантическому значению данного терми-
на позволило нам установить, что субъект (от лат. «sub-
jectus» – лежащий внизу, находящийся в основе) – носи-
тель предметно-практической деятельности и познания, 
источник активности, направленной на объект [8, с. 1249]. 
Кроме того, признаком, характеризующим субъекты ОРМ, 
по нашему мнению, будет являться наличие у них полно-
мочий по организации и проведению мероприятий. Ос-
новываясь на выделенных признаках, к числу субъектов, 
на наш взгляд, следует отнести руководителей органов, 
осуществляющих ОРД, руководителей оперативных под-
разделений указанных органов и их должностных лиц, 
наделенных полномочиями по проведению ОРМ, которые 
«выступают при этом главными источниками активно-
сти» [9, с. 44]. Участником же является человек, который 
осуществляет совместную с кем-либо деятельность в ка-
ком-то обществе, каком-то мероприятии [10, с. 1460], а не 
организует его. В отличие от субъекта, в содержание тер-
мина «участник» входит пассивное участие в проведении 
ОРМ или выполнение отведенной ему роли при решении 
поставленной задачи.

В соответствии с ч. 5 ст. 6 Закона об ОРД должностные 
лица органов, осуществляющих ОРД, решают поставленные 
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перед ними задачи посредством личного участия в органи-
зации и проведении ОРМ, используя помощь должностных 
лиц и специалистов, обладающих научными, технически-
ми и иными специальными знаниями, а также отдель-
ных граждан с их согласия на гласной и негласной основе.  
В части 6 указанной статьи запрещается проведение 
ОРМ не уполномоченными на то вышеуказанным за-
коном физическими и юридическими лицами, а соглас-
но Определению Конституционного Суда РФ от 27 мая 
2010 г. № 681-О-О [11], проводятся только уполномочен-
ными органами и их должностными лицами на основани-
ях и в порядке, установленных законом. Исходя из этого, 
мы приходим к выводу, что организовывать и проводить 
ОРМ, т. е. быть субъектом, могут лишь должностные лица 
оперативно-розыскных органов, обладающие властными 
полномочиями, при этом они вправе использовать по-
мощь лиц, которые становятся участниками ОРМ. 

Кроме того, считаем немаловажным обратить вни-
мание на тот факт, что от категории участников ОРМ 
необходимо отграничивать «лиц, в отношении которых 
проводится ОРМ», под которыми мы понимаем подго-
тавливающих, совершающих или совершивших престу-
пления, скрывающихся от органов дознания, следствия и 
суда, без вести пропавших, а также лиц, не причастных 
к противоправной деятельности, но располагающих све-
дениями о ней. Например, согласно ч. 4 ст. 8 Закона об 
ОРД допускается прослушивание телефонных перегово-
ров лиц, которые могут располагать сведениями о престу-
плениях средней тяжести, тяжких или особо тяжких. Мы 
считаем, что такое участие следует отличать от участия в 
проведении ОРМ, т. к. последнее, на наш взгляд, должно 
осуществляется с согласия участников, и быть направле-
но на выявление и фиксацию фактических данных, не-
обходимых для решения задач ОРД. При участии лица в 
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ОРМ без его уведомления согласие не получается, а дей-
ствия направлены на получение иного результата. 

Завершая обсуждение данного проблемного аспекта, 
отметим, что рассматриваемые термины близки, но не-
однозначны по своему содержанию, круг участников зна-
чительно шире круга субъектов ОРМ. Учитывая данное 
обстоятельство, выразим солидарность с мнением А.Е. Че-
четина, который полагает, что каждый субъект проведе-
ния ОРМ будет являться в то же время и его участником, 
но не каждый участник может быть субъектом [6, с. 77]. 
Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что граждане, 
участвующие в проведении ОРМ, не являются субъектами 
их проведения, которыми могут быть лишь органы, осу-
ществляющие ОРД, и их должностные лица, обладающие 
властными полномочиями.

Таким образом, под участием граждан в проведении 
ОРМ понимается их совместная с оперативно-розыскным 
органом или его должностным лицом деятельность, осу-
ществляемая с их согласия, направленная на выявление и 
фиксацию фактических данных, необходимых для реше-
ния задач ОРД, заключающаяся в выполнении конкретных 
действий в рамках подготовки и непосредственного осу-
ществления таких мероприятий, а также на удостоверение 
факта, хода и результатов таких мероприятий, их элемен-
тов или действий.
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В.К. Грошевая 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ОРГАНАМИ МИЛИЦИИ  

В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1945–1947)  
И В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД:  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

На рубеже XX–XXI вв. в числе таких глобальных про-
блем человечества как вооруженные конфликты, экономи-
ческий и энергетический кризис гораздо более ощутимой 
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стала проблема терроризма. Указанная проблема приоб-
рела глобальное значение, все более усложняя социаль-
но-экономическое, политическое и духовное развитие 
общества. Огромное число жертв, существенный мате-
риальный ущерб от террористических актов, культиви-
рование в обществе страха и иные волнующие общество 
последствия терроризма делают данную проблему осо-
бенно актуальной. Последствия терроризма одновремен-
но связаны с тем, что, подрывая систему государственной 
власти, расшатывая структуры управления, он резко ос-
лабляет политическую стабильность общества, доверие 
населения к власти, государственным институтам, усили-
вает влияние радикальных, в том числе и экстремистских, 
антиконституционных оппозиционных политических сил. 

Государство противодействует терроризму, защищая 
население от террористической угрозы, возлагая данную 
задачу на уполномоченные органы государственной вла-
сти (МГБ и МВД) и местного самоуправления, в компетен-
цию которых входит проведение мероприятий по проти-
водействию терроризму, негосударственные организации 
и объединения, а также граждан, оказывающих содействие 
указанным органам в осуществлении антитеррористиче-
ских мероприятий [1].

Противодействие террористическим организаци-
ям органами милиции в военные и послевоенные годы 
(1945–1947), а также в современный период отличается 
как направленностью данного вида преступлений, так 
и методикой работы спецслужб. К примеру, во времена 
ВОВ фашисты использовали террор как один из способов 
управления обществом и борьбы с оппозицией, распро-
странив его в массовом порядке за национальные грани-
цы на международную арену. Его стали использовать как 
способ ведения военных действий, наведения порядка на 
оккупированных землях [2, с. 30]. 
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Борьба с террористическими организациями в после-
военные годы велась в сложной обстановке, обусловленной 
последствиями оккупации. Терроризм был признан одним 
из наиболее опасных явлений наряду с бандитизмом, с ко-
торыми велась борьба силами НКВД. В целях обеспечения 
революционного порядка и своевременного пресечения 
возможных вражеских проявлений со стороны террори-
стическо-диверсионных, бандитских, уголовных и других 
антисоветских элементов органы НКВД вели агентурные 
разработки, дела-формуляры и учетные дела в отношении 
лиц, подозреваемых в совершении террора, диверсий и 
бандитизма. Велась работа по ликвидации украинских и 
польских националистических групп и организаций тер-
рористического характера, недопущению въезда на терри-
торию подучетных антисоветских элементов [3]. 

В Директиве МВД СССР № 163 от 20.06.1946 г. обра-
щалось внимание на необходимость усиления агентур-
но-оперативной работы по своевременному вскрытию 
и ликвидации подпольных фашистских террористиче-
ских организаций и групп среди военнопленных интер-
нированных, содержащихся в лагерях МВД. В директиве 
отмечалось, что «в лагерях МВД среди военнопленных 
наблюдалась активизация враждебной деятельности ре-
акционно настроенных военнопленных, особенно офице-
ров» [4]. Уголовный элемент стремился создать в лагерях 
подпольные фашистские организации, целью которых 
было уничтожение руководителей компартий социалисти-
ческих стран, восстановление фашистского строя. Наряду 
с этим, военнопленные вели активную подрывную работу: 
организовывали и совершали диверсионно-вредительские 
акты, нападения на охрану, занимались саботажем и орга-
низовывали групповые побеги. 

Приведенные в документе многочисленные факты ука-
зывали на необходимость усиления агентурно-оперативной 
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работы по своевременному вскрытию и ликвидации под-
польных фашистских организаций и групп [5]. В частно-
сти, в качестве примера указывалось, что в одном из лаге-
рей МВД была вскрыта подпольная организация из числа 
военнопленных немецких офицеров, руководитель кото-
рой снабжал участников организации явочными адресами 
с тем, чтобы они при возвращении на родину сообщили о 
своем местопребывании» [5]. 

Согласно директиве МВД УССР № 101 от 15.07.1946 
«Об упорядочении оперативного учета по бандитизму в 
органах МВД УССР» взятию на формулярный учет под-
лежали участники и бывшие участники профашистских 
организаций и групп, существовавших на территории За-
карпатской Украины: члены «УНО», «Русской автономной 
партии», «Автономного земельного союза», «Сичевики», 
«Пластуны», ведущие борьбу с Советской властью; участ-
ники и бывшие участники польских националистиче-
ских диверсионно-террористических организаций «АК», 
«НСЗ», «ВИН», проводящие активную борьбу с Советской 
властью.

Агентурное дело являлось разработкой группы лиц, 
связанных между собой общностью бандитской, повстан-
ческой или диверсионно-террористической деятельности, 
и заводилось на основе проверенных агентурных и других 
материалов (показания обвиняемых и свидетелей, заявле-
ния граждан, захваченные оуновские документы).

В результате предлагалось в месячный срок со дня по-
лучения директивы привести в порядок все находящиеся 
в агентурной разработке агентурные дела на действующие 
банды, бандгруппы, диверсионно-террористические, бан-
дитские боевики, оуновские и прочие повстанческие орга-
низации [6].

В августе 1947 г. начальникам УМВД УССР направле-
на Директива МВД УССР № 113, в которой указывалось, 
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что «в отдельных случаях начальники органов МВД не 
принимают энергичных мер по розыску и задержанию 
преступников, совершающих действия по окраске кон-
трреволюционного бандитизма или террора». В связи с 
этим предлагалось разъяснить всем начальникам органов 
МВД УССР, что по каждому случаю проявлений бандитиз-
ма, терроризма, диверсий и других контрреволюционных 
проявлений, независимо от того, кем эти действия совер-
шены, органы МВД обязаны принимать самые энергичные 
меры по розыску и задержанию преступников [7].

Главная особенность современного терроризма – 
это его структурированность и организованность. Тер-
рористические организации создают единые органы 
управления, систему планирования и управления. Тер-
рористическая деятельность в современных условиях 
характеризуется широким размахом, отсутствием четко 
выраженных государственных границ, наличием связи и 
взаимодействием с международными террористически-
ми центрами и организациями; суровой организационной 
структурой, состоящей из руководящего и оперативного 
звеньев, подразделений разведки и контрразведки, мате-
риально-технического обеспечения, боевых групп и при-
крытия; жесткой конспирацией (что приводит к высокой 
латентности этой деятельности), плотным отбором ка-
дров; наличием агентуры в правоохранительных и других 
государственных органах; мощным техническим оснаще-
нием, которое конкурирует, а то и превосходит обеспечен-
ность подразделений правительственных войск; наличием 
разветвленной сети конспиративных укрытий, учебных 
баз и полигонов.

В данный момент координацию деятельности госу-
дарственных органов исполнительной власти Российской 
Федерации и органов местного самоуправления по про-
тиводействию терроризму осуществляет Национальный 
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антитеррористический комитет, в состав которого вхо-
дят руководители и должностные лица законодательной 
и исполнительной ветвей власти, правоохранительных 
органов, силовых структур и специальных служб, в том 
числе Директор ФСБ РФ (председатель Комитета) и 
Министр внутренних дел РФ (заместитель председате-
ля Комитета) [8]. 

Документы свидетельствуют, что после Великой Оте-
чественной войны терроризм был признан одним из наи-
более опасных явлений наряду с бандитизмом, борьба 
с которым велась как органами МГБ, так и силами МВД. 
Сегодня терроризм приобрел новое содержание и новые 
формы и по-прежнему является одним из опаснейших 
явлений. Угроза терроризма возрастает в связи с концен-
трацией в руках радикальных элементов значительных 
финансовых средств, особенно в результате сращивания 
терроризма с наркобизнесом и незаконной торговлей ору-
жием. Некоторые самые богатые люди планеты порой яв-
ляются покровителями и спонсорами террористических 
организаций, и они способны профинансировать терро-
ристическую деятельность в любом уголке Земли.
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Э.В. Еремин 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МВД РОССИИ В ПОДГОТОВКЕ  

И РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Для современного периода развития страны вопросы 
обеспечения национальной безопасности являются осо-
бенно актуальными. 

В рамках оценки состояния национальной безопас-
ности надлежит обеспечить своевременное выявление 
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негативных процессов в различных сферах жизни нашего 
государства и последующую реализацию мер по эффек-
тивному противодействию вызовам и угрозам националь-
ной безопасности.

Помимо этого можно особо подчеркнуть, что, ос-
новываясь на предписаниях п. 115 Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации [1, c. 40],  
к важным показателям, позволяющим осуществить 
оценку состояния национальной безопасности, отно-
сится «удовлетворенность граждан степенью защищен-
ности своих конституционных прав и свобод, личных и 
имущественных интересов, в том числе от преступных 
посягательств» [1, c. 40].

Также является очень важным фактором то, что в рам-
ках реализации своих обязанностей и прав Министерство 
внутренних дел Российской Федерации (МВД России) 
обеспечивает решение задач в области общественной без-
опасности «путем повышения эффективности деятельно-
сти своих подразделений и их участием в совершенство-
вании единой государственной системы профилактики 
преступности» [1, c. 13]. Данная работа невозможна без 
непосредственного активного участия территориальных 
органов МВД России. При этом они участвуют в реали-
зации государственной политики в сфере внутренних 
дел на территории субъектов Российской Федерации и 
«в разработке законов субъекта Российской Федерации 
в области охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности, а также в разработке и реа-
лизации региональных и межрегиональных программ» в 
этой области [2, c. 36].

На наш взгляд, осуществление своих полномочий 
территориальным органом в области реализации госу-
дарственной политики является отправной точкой или 
точкой пересечения его деятельности по обеспечению 
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национальной безопасности и социально-экономического 
развития Российской Федерации. Возникает вопрос: «Где 
органы внутренних дел и экономика? В чем же заключает-
ся взаимосвязь между полицией и социально-экономиче-
ском развитием страны?». Отвечая на данный вопрос, хо-
телось бы остановиться на некоторых моментах, которые 
необходимо принимать во внимание с учетом действую-
щего законодательства.

Примером может служить приказ Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии 
об общероссийском классификаторе видов экономиче-
ской деятельности [3, c. 1]. 

В указанном классификаторе используются признаки 
характеризующие как процессы производства так и тех-
нологии, а также определенные сферы деятельности. При-
мер использования классификационного признака «сфе-
ра деятельности»: Раздел К «Деятельность финансовая и 
страховая», код 64 включает «обязательное социальное 
страхование и государственное пенсионное обеспечение, 
управление имуществом, находящимся в государственной 
собственности»; Раздел О «Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности» [3, c. 309].

Исходя из этого, можно сделать вывод, что непро-
изводственная сфера органам внутренних дел довольна 
«близка» и многие структурные подразделения территори-
альных органов участвуют в реализации государственной 
политики в целях социально-экономического развития 
страны. Не надо забывать, что в системе МВД России есть 
ведомственная медицина, образование и наука, оказание 
государственных услуг населению, которые являются важ-
ными составляющими экономики. 

Одновременно надо принимать во внимание такой 
важный аспект (постулат) о том, что территориальные ор-
ганы «вносят в МВД России и в органы государственной 
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власти субъекта Российской Федерации предложения по 
совершенствованию защиты личности, общества и госу-
дарства от противоправных посягательств» [2, c. 35]. В то 
же время результативность политики регионов выступает 
основой укрепления российской государственности, раз-
вития федерализма, местного самоуправления и повыше-
ния социально-экономического потенциала регионов.

Необходимо учитывать, что в рамках выполнения 
Федерального закона «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» к полномочиям органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации отно-
сится в области стратегического планирования «обеспе-
чение согласованности и сбалансированности документов 
стратегического планирования, разрабатываемых на уров-
не субъектов Российской Федерации» [4, c. 13].

Как указано выше, органы внутренних дел участву-
ют в подготовке и реализации региональных и межре-
гиональных правоохранительных программ. Примени-
тельно п. 32 ст. 3 Федерального закона государственная 
программа региона выступает «документом стратегиче-
ского планирования, содержащий комплекс планируе-
мых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечива-
ющих наиболее эффективное достижение целей и реше-
ние задач социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации» [4, c. 11]. Это положение нагляд-
но демонстрирует участие подразделений органов вну-
тренних дел в мероприятиях, направленных на социаль-
но-экономическое развитие и обеспечение национальной 
безопасности страны.

Помимо этого, важным является тот факт, что инстру-
ментами реализации стратегии социально-экономическо-
го развития региона являются государственные програм-
мы этого же субъекта.
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Заключения на проекты стратегий социально-эко-
номического развития субъектов Российской Федерации 
подготавливаются в соответствии с требованиями уста-
новленными правилами [5].

Согласно предписаниям правил Министерство обя-
зано проекты стратегий рассматривать на предмет соот-
ветствия приоритетам, целям, задачам и планируемым 
показателям, определенным в документах стратегического 
планирования, разрабатываемых и утверждаемых (одо-
бряемых) органами государственной власти Российской 
Федерации в соответствующих областях.

Министерство является ответственным исполните-
лем по таким документам стратегического планирования 
как: Стратегии противодействия экстремизму, Стратегии 
государственной антинаркотической политики, Концеп-
ции государственной миграционной политики, Стратегии 
безопасности дорожного движения, государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности» [6].

Помимо социальной защиты, здравоохранения, нау-
ки и образования, а также спорта и культуры в ранее обо-
значенные правила с 30 сентября 2020 г. постановлением 
Правительства РФ № 1569 также включены требования, 
предусматривающие раздел об «обеспечении законности, 
правопорядка, общественной безопасности» [5, c. 3], кото-
рый входит в состав областей, рассматриваемых разработ-
чиками в качестве разделов в проектах стратегий. Пред-
ложения о необходимости внесения соответствующих 
изменений в нормативный правовой акт более подробно 
отражено в статье «Роль МВД России в деятельности по 
разработке стратегий социально-экономического разви-
тия субъектов Российской Федерации» [7, c. 38].

Включение в проекты стратегий разделов, касаю-
щихся обеспечения государственной политики в сфере 
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общественной безопасности, связано с инициативами 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и обладают определенной специ-
фикой. Так стратегия социально-экономического разви-
тия субъекта Российской Федерации в соответствии с п. 4 
ст. 32 Федерального закона служит «основой для разработ-
ки государственных программ субъекта Российской Феде-
рации» [4, c. 75].

В этой связи участие территориальных органов в 
разработке региональных программ правоохранитель-
ной направленности является важным направлением 
оперативно-служебной деятельности. Ведь обеспечение 
общественного порядка и общественной безопасности 
выступает основой для формирования (поддержания на 
высоком уровне) в регионе социальной стабильности и 
комфортности проживания граждан, его туристической 
привлекательности, а также качества делового климата и 
инвестиционной активности. 

В регионе обеспечение безопасности дорожного дви-
жения и жизнедеятельности необходимо рассматривать в 
разрезе поддержания и достижения достаточного уровня 
защищенности населения на его территории от угроз кри-
минального характера и принятия для этого соответству-
ющих мер. 

При этом названная сфера безопасности должна быть 
также взаимоувязана с нормами Федерального закона «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» [8, c. 1].

В рамках достижения цели по поддержанию необхо-
димого уровня защиты населения региона от криминаль-
ных угроз и обеспечения безопасности дорожного движе-
ния мероприятиями, направленными на ее решение, могут 
стать:
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– повышение эффективности профилактики безнад-
зорности, социальной помощи и реабилитации несовер-
шеннолетних лиц с различными формами и степенью де-
виации;

– создание и развитие в регионе части национальной 
системы комплексной реабилитации и ресоциализации 
лиц наркозависимых;

– развитие и сопровождение систем правоохранитель-
ного сегмента программно-аппаратного комплекса «Безо-
пасный город»;

– развитие общественных правоохранительных 
объединений по участию в охране общественного по-
рядка, а также других организаций по противодействию 
незаконному обороту наркотиков;

– увеличение (создание) сети реабилитационных и 
адаптационных центров для оказания всесторонней под-
держки лицам, освобожденным из мест лишения свободы;

– профилактика преступлений на предприятиях 
нефтегазового комплекса, в сфере ЖКХ, а также престу-
плений, совершаемых с использованием информацион-
ных технологий и телекоммуникаций;

– обеспечение материально-техническими ресурсами 
пунктов для участковых уполномоченных полиции в це-
лях надлежащего выполнения ими своих служебных обя-
занностей; 

– создание условий для безопасного движения 
транспорта и пешеходов на улицах и дорогах субъекта 
России.

Для реализации государственной политики в области 
обеспечения национальной безопасности и социально- 
экономического развития Российской Федерации одним 
из факторов, который оказывает влияние на эффектив-
ность деятельности территориальных органов, является 
их ресурсное и кадровое обеспечение. 
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Анализ информации по участию территориальных 
органов в разработке и реализации государственных 
программ (подпрограмм) субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ, содержащих меропри-
ятия правоохранительной направленности за январь-де-
кабрь 2019 г., показал, что в целом количество программ 
(подпрограмм), реализуемых органами государственной 
власти регионов, увеличилось на 23,3 % и составило 651 
(в 2018 г. – 528). Рост числа обозначенных программ отмеча-
ется во всех федеральных округах. По сравнению с 2018 г. в 
67 субъектах Российской Федерации наблюдается увеличе-
ние расходов на мероприятия правоохранительной направ-
ленности [9].

При этом «кадровое планирование включает в пер-
вую очередь стратегическое планирование потребно-
сти в персонале для органов внутренних дел на сред-
несрочную и долгосрочную перспективы с учетом 
долгосрочных прогнозов на основе анализа ситуации, 
сложившейся в последнее время в подразделениях ОВД 
и всесторонних и глубоких прогнозов современной кри-
минологической обстановки в нашей стране», – пишет в 
своей статье М.В. Ходжич [10, c 117].

Необходимо отметить, что в территориальных орга-
нах, например, в Дальневосточном федеральном округе по 
итогам 2020 г. вакантные должности составляют 6 272 ед. 
или 10,6 % от штатной численности, некомплект сотрудни-
ков ОВД 5 049 ед. или 10,4 % от штатной численности. По 
России: всего вакантных должностей – 62 834 ед. или 8 %, 
некомплект сотрудников ОВД 51 547 ед. или 7 %. 

В частности, наиболее значительный некомплект 
имеется в Камчатском крае – 358 ед. (11 %), из них со-
трудников ОВД 241 ед. (10 %); в Приморском крае –  
2 072 ед. (15 %), из них сотрудников ОВД 1 731 ед. (15 %); 
в Хабаровском крае – 1 055 ед. (10 %), из них сотрудни-



38

ков ОВД 799 ед. (10 %); в Магаданской области – 243 ед.  
(11 %), из них сотрудников ОВД 177 ед. (10 %); в Сахалин-
ской области – 591 ед. (14 %), из них сотрудников ОВД 430 ед.  
(13 %) [11].

В этой связи представляется целесообразным руко-
водителям территориальных органов принимать срочные 
меры по сокращению некомплекта и прорабатывать на по-
стоянной основе с главами субъектов Российской Федера-
ции поэтапные сроки строительства и ввода в эксплуата-
цию крупных инфраструктурных объектов на территории 
обслуживания, которые потребуют создания новых под-
разделений полиции либо увеличения штата действующих 
с учетом потребности как в ходе их строительства, так и 
дальнейшей эксплуатации. Одновременно с главами субъ-
ектов решать вопрос по обеспечению в полном объеме 
участковых уполномоченных оборудованными помеще-
ниями для выполнения ими своих обязанностей, а также 
служебным жильем. 

С учетом изложенного, на наш взгляд, организа-
ция работы руководителям территориальных органов на 
должном уровне по реализации государственной полити-
ки в регионе с органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации позволит создать условия для 
комфортного проживания человека в стране и решать во-
просы по охране общественного порядка и общественной 
безопасности.
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П.И. Иванов

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНО- 
РОЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПОДРЫВУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ (ФИНАНСОВЫХ)  
ОСНОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

В реализации государственной политики обеспечения 
экономической безопасности [1] непосредственно участвуют 
правоохранительные органы, включая органы внутренних 
дел (далее – ОВД) и их подразделения экономической без-
опасности и противодействия коррупции (далее – ЭБиПК), 
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поскольку все еще дают знать о себе источники угроз 
экономической безопасности: продолжающаяся крими-
нализация экономических отношений, высокий уровень 
коррупции в экономической сфере, значительный объем 
теневой экономики, трансформация вызовов экономиче-
ской безопасности.  Среди них повышенную обществен-
ную опасность представляет организованная экономиче-
ская преступность.

Профессор И.М. Мацкевич, давая криминологическую 
ее характеристику, отмечает, что организованная преступ-
ность существует только там, где возможна максималь-
ная нелегальная прибыль, которая может быть получена 
только через полулегальную, незаконную и криминальную 
предпринимательскую деятельность [2, с. 9]. Постоянное 
проникновение в легальную предпринимательскую дея-
тельность автором рассматривается одной из основных 
тенденций развития организованной экономической пре-
ступности. Тем самым утверждается о том, что экономи-
ческая преступность составляет хребет организованной 
преступности. Мы полностью разделяем такую оценку.

В настоящее время степень повышенной обществен-
ной опасности организованной преступности определяет-
ся не только названным обстоятельством, но и ее интерна-
ционализацией, поскольку организованная преступность 
не ограничивает свою деятельность рамками националь-
ной территории отдельного государства и приобрела 
транснациональный характер, оказывая свое влияние на 
финансовые рынки и экономику многих стран. Это зна-
чит, что криминальные сообщества на сегодня действуют 
в сфере юрисдикций многих государств [3; 4].

Исследователи справедливо отмечают, что органи-
зованные преступные формирования оказывают плано-
мерное сопротивление деятельности по борьбе с преступ-
ностью, используя для этого и подкуп должностных лиц 
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органов государственной власти. Вследствие чего им не-
безуспешно удается блокировать реакцию правоохрани-
тельных органов [5, с. 25].

На этом фоне оперативно-розыскное обеспечение 
противодействия организованной экономической пре-
ступности посредством подрыва ее экономических (фи-
нансовых) основ выходит на первый план. МВД России 
данный вид противодействия рассматривает одним из 
приоритетных направлений деятельности территориаль-
ных органов МВД России на региональном уровне. Основ-
ные их усилия должны быть сосредоточены на своевре-
менное выявление каналов и источников финансирования 
организованных преступных формирований.

Успешное решение этой задачи в немалой степени за-
висит от правильного формулирования оперативно-ро-
зыскной наукой существующей проблемы, связанной с 
оперативно-розыскным обеспечением деятельности по 
подрыву экономических (финансовых) основ организован-
ной преступности. Мы полагаем, что ее суть заключается 
в преодолении противоречий, препятствующих реализа-
ции мер по повышению эффективности указанного вида 
деятельности, и современным научным представлением о 
нем. Такого рода проблемы условно можно разделить на 
несколько групп, включающих вопросы теоретического, 
правового, организационного, тактического и методиче-
ского плана, которые в свою очередь тесно связаны между 
собой.

Считаем необходимым сделать оговорку: в отдельно 
взятой научной статье вряд ли удастся подробно рассмо-
треть их. Между тем предпримем попытку, насколько по-
зволяет ее объем, дать некоторую характеристику через 
призму обозначенной нами темы научной статьи.

Проблемы теоретического плана носят многоаспект-
ный характер. Остановимся лишь на 2-х моментах.
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Среди проблем этой группы следует выделить суще-
ствующую острую потребность в разработке Концепции 
по противодействию организованной экономической 
преступности, соответствующей реалиям сегодняшнего 
дня [6]. Как известно, такая Концепция до недавнего вре-
мени была, действовала до 2010 г. и называлась Концепцией 
совершенствования деятельности ОВД РФ в сфере борьбы 
с организованной преступностью, объявленной приказом 
МВД России № 625 от 1 августа 2005 г. 

Необходимость подобного документа в настоящее 
время продиктована множеством факторов, в том числе 
цифровой трансформацией оперативно-служебной дея-
тельности по обеспечению ведомственного сегмента эко-
номической безопасности, ростом числа преступлений, 
совершаемых с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, внедрением электрон-
ного документооборота. Иными словами, методы и меха-
низмы противодействия организованной преступности 
постепенно должны быть приспособлены к цифровой ре-
альности. Кроме того, Концепция могла бы отражать ос-
нованную на современных социально-экономических и 
криминогенных реалиях систему взглядов, руководящих 
принципов и положений, относящихся к целям, задачам, 
направлениям и приоритетам оперативно-розыскного 
противодействия органов внутренних дел по осущест-
влению государственной политики в области борьбы с 
организованной преступностью в сфере экономики. Как 
нам представляется, такого рода документ крайне необ-
ходим, и он относится к числу актов стратегического пла-
нирования.

Другая группа проблем теоретического плана за-
трагивает понятийно-категориальный аппарат, высту-
пающий инструментом для объяснения процессов и 
связанных с ними факторов, влияющих на состояние 



44

деятельности по оперативно-розыскному обеспечению 
деятельности по подрыву экономических (финансовых) 
основ организованной преступности.

Изучение законодательных и иных нормативных 
правовых актов, монографических работ, посвященных 
затронутым нами вопросам, правоприменительной 
оперативно-следственной практики показывает, что в 
настоящее время теория ОРД не располагает в доста-
точной мере терминами и понятиями, с помощью ко-
торых могли бы раскрыть сущность и содержание де-
ятельности по подрыву экономических (финансовых) 
основ организованной преступности. И из-за сложив-
шегося положения среди специалистов данной теории 
существует разночтение.

Мы со своей стороны считаем, что рассматриваемый 
вид деятельности представляет собой самостоятельное 
направление деятельности оперативных подразделений 
полиции, включающее в себя целый комплекс оператив-
но-розыскных и иных мер, принимаемых в первую очередь 
в соответствии с Федеральными законами «О полиции» и 
«Об оперативно-розыскной деятельности», в целях уста-
новления и перекрытия каналов и источников поступле-
ния финансовых и иных средств в распоряжение лидеров 
и активных членов организованных преступных групп и 
преступных сообществ, орудующих в сфере экономики, 
преимущественно в бюджетообразующих и градообразу-
ющих ее отраслях (топливно-энергетический комплекс, 
финансово-кредитная сфера и др.).

Как уже отмечалось, в специальной и юридической 
литературе существуют определения подрыва экономиче-
ских (финансовых) основ организованной преступности, 
несколько отличающиеся от предложенного нами. Приве-
дем одно из них. Так, А.М. Данилов и Р.Ш. Шегабудинов 
под «подрывом экономических основ организованной 
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преступности» понимают комплекс правовых, социаль-
но-экономических, идеологических, психологических, 
оперативно-розыскных и иных мер, направленных на вы-
теснение из сферы экономики криминальных структур, 
преследующих цель получения сверхприбыли (доходов) 
за счет легализации средств, добытых ими преступным 
путем, и осуществления контроля за финансово-хозяй-
ственной деятельностью юридических лиц и граждан, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица [7, с. 173]. Из приведенного 
определения вытекает, что криминальные структуры фор-
мируют свой «бюджет» преимущественно за счет доходов, 
получаемых из собственного «дела», когда часть денежных 
средств, полученных преступным путем, вкладывают для 
дальнейшего развития путем расширения своего «дела», 
а также посредством криминального контроля наиболее 
прибыльных отраслей экономики. В этом случае характер-
но то, что, не тратя ни копейки, они получают солидные 
«дивиденды».

Проведенное нами выборочное исследование показы-
вает, что при организации деятельности по подрыву эко-
номических основ организованной преступности доби-
ваются положительных результатов те территориальные 
органы МВД России, которые объектом оперативно-ро-
зыскного воздействия считают, прежде всего, криминаль-
ные структуры, сформированные по этническому принци-
пу, коррупционеров среди представителей органов власти 
и управления, поддерживающих связь с организованными 
преступными структурами, а также структур, оказываю-
щих свои услуги при легализации (отмывании) доходов, 
полученных преступным путем, и выводе средств за рубеж. 
При этом нельзя сбрасывать со счета то обстоятельство, 
что часть из них может попасть в распоряжение террори-
стических и экстремистских организаций. Тем самым поле 
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деятельности по подрыву экономических основ выглядит 
гораздо шире, нежели традиционное его представление.

Другой не менее важной проблемой, также связанной 
с оперативно-розыскным обеспечением деятельности по 
подрыву экономических (финансовых) основ организо-
ванной преступности, выступают существующие недо-
статки в правовом регулировании.

Многие исследователи, на основе углубленного изу-
чения и анализа криминогенных факторов, оказывающих 
влияние на экономическую безопасность, приходят к вы-
воду о том, что «законодательство отстает от современно-
го темпа развития общественных отношений, а правопри-
менение от динамично развивающихся способов и форм 
совершения экономических и коррупционных преступле-
ний, основанных на новых технологиях и социальных ком-
муникациях» [8, с. 11]. Мы отчасти разделяем такое мнение, 
но нельзя не учитывать то обстоятельство, что субъекты, 
его применяющие, в силу их низкой квалификации не спо-
собны должным образом реализовать уже существующие 
правовые нормы. В этом мы видим основную причину, 
почему они пока что «буксуют». Вследствие чего «целый 
ряд общественно опасных явлений в экономической сфе-
ре остается вне мер уголовно-правового реагирования 
вследствие отсутствия навыков и методологических ос-
нов выявления и документирования таких преступлений.  
К ним относятся, например, экономические преступления,  
совершаемые с использованием передовых информацион-
но-телекоммуникационных технологий, противоправные 
деяния в сфере новых финансовых технологий, манипу-
лирование рынком, неправомерное использование инсай-
дерской информации» [8, с. 12].

Существует сегодня и такое мнение: низкая эффектив-
ность антикриминального законотворчества в значитель-
ной мере обусловлена игнорированием необходимости 
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количественного анализа состояния и тенденций преступ-
ности, практики борьбы с ней [9, с. 476].

Следующая группа проблем, как нам представляет-
ся, связана с решением организационных вопросов. Суть 
ее заключается в отсутствии отлаженного (научно-обо-
снованного) механизма подрыва экономических основ 
организованной преступности. Думается, что в противо-
действии не столь заметны усилия других правоохрани-
тельных и иных государственных органов. Не лучше об-
стоит дело, когда речь заходит об органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций в пределах их полномочий. Сложившееся по-
ложение вряд ли можно признать нормальным.

Следует сосредоточить особое внимание на таких 
организационно-управленческих мерах как определение 
приоритетных направлений оперативно-розыскного про-
тиводействия организованной экономической преступ-
ности, информационно-аналитическое его обеспечение, 
организационно-функциональное построение, планиро-
вание и прогнозирование, внутреннее и внешнее взаимо-
действие, осуществление ведомственного контроля, оказа-
ние практической помощи; учет и оценка работы. Система 
этих мер в организационном блоке занимает значительное 
место и определяет приоритеты в поисках средств и ме-
тодов повышения эффективности оперативно-розыскно-
го противодействия организованной экономической пре-
ступности.

Среди организационных проблем наиболее востребо-
ванной на сегодня является создание ведомственной систе-
мы мониторинга (наблюдения) показателей криминогенных 
факторов угроз экономической безопасности, адаптирован-
ной к ведомственным аппаратно-программным комплексам 
с целью оперативного решения возникающих у субъектов 
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задач ведомственного сегмента обеспечения экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции. Та-
кая модификация, на наш взгляд, позволяет реализовать 
риск-ориентированный подход к организации оператив-
но-розыскной деятельности (далее – ОРД) по выявлению, 
предупреждению, пресечению и раскрытию экономиче-
ских и коррупционных преступлений [8, с. 11]. Как нам 
представляется, это совершенно новый подход, которому 
оперативно-розыскная наука должна дать свое научное 
обоснование, прежде всего, посредством изучения и ана-
лиза пилотных проектов.

В контексте рассматриваемых нами вопросов одной из 
важнейших проблем на сегодня является тактически гра-
мотное принятие мер по подрыву экономических основ 
организованной преступности.

Тактические вопросы, связанные с оперативно-ро-
зыскным обеспечением деятельности по подрыву эконо-
мических (финансовых) основ организованной преступ-
ности, образуют относительно самостоятельную группу 
проблем, которая наряду с другими составляет неотъемле-
мую часть предмета оперативно-розыскной науки. Говоря 
об этом, остановимся на одном примере (факте), характе-
ризующем ее тактический компонент. Многолетняя прак-
тика убедительно показывает, что изобличить лидеров и 
членов организованных преступных групп и преступных 
сообществ, извлекающих незаконную прибыль в сфере 
экономики, одними гласными мерами не представляется 
возможным или крайне затруднительно. При этом мы ни в 
коей мере не хотим принизить роль и значение уголовного, 
уголовно-процессуального, криминалистического, крими-
нологического обеспечения. В тоже время о действенности 
оперативно-розыскной функции мало кто сомневается по 
делам об экономических и коррупционных преступлени-
ях, совершаемых в организованной форме. К сожалению, 
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результаты анализа оперативно-следственной практики в 
последнее время настораживают вот почему: почти 70 % 
регистрируемых на сегодня преступлений экономической 
и коррупционной направленности – это итог проверки за-
явлений и обращений граждан и должностных лиц, при-
чем немалая доля из них связана с попытками решения 
хозяйственных споров уголовно-правовыми средствами. 
МВД России в своих ведомственных нормативных право-
вых актах постоянно обращает внимание руководителей 
территориальных органов МВД России на региональном 
уровне на недопустимость подобного рода действий.

Президент РФ, выступая на расширенном заседании 
коллегии МВД России, отметил, что «среди ваших приори-
тетных задач – дальнейшая декриминализация экономики 
и противодействие коррупции. Нужно активнее выявлять 
и пресекать факты хищений бюджетных средств, в том 
числе выделяемых на борьбу с коронавирусной инфекци-
ей, жестко реагировать на попытки создания теневых схем 
и незаконного вывода капитала за рубеж» [10]. Отсюда вы-
текает несколько принципиальных положений:

1) обозначены приоритетные задачи ОВД по линии 
обеспечения экономической безопасности в разрезе его 
ведомственного сегмента [11]; 

2) уточнены и конкретизированы области приложе-
ния усилий оперативных подразделений полиции, вклю-
чая подразделений ЭБиПК; 

3) предъявлены повышенные требования, прежде 
всего, руководителей оперативных подразделений в 
части своевременного получения оперативно-розыск-
ной информации о попытках создания криминальными 
структурами теневых схем и незаконного вывода капи-
тала за рубеж, используя контролируемые иностранные 
компании, трансфертное ценообразование и подставные 
фирмы [12; 13].
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Нельзя, на наш взгляд, жестко реагировать, не полу-
чив заблаговременно сведения о названных фактах. А это 
возможно посредством использования всего арсенала опе-
ративно-розыскных мероприятий, которыми располагают 
в соответствии с Федеральным законом «Об оператив-
но-розыскной деятельности» оперативные подразделения 
полиции и других органов, осуществляющих ОРД.

Таким образом, последовательное решение рассмо-
тренных выше проблем позволяет повысить эффектив-
ность оперативно-розыскного обеспечения деятельности 
по подрыву экономических (финансовых) основ органи-
зованной преступности, адекватно реагировать на источ-
ники доходов, формирующих «бюджеты» организованных 
преступных формирований.
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С.В. Иванов 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА СОВЕРШЕНИЯ 
ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ  

В МИГРАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

Российская Федерация, как страна с демократически-
ми основами общества, ставит перед своими гражданами 
требование по соблюдению законов и, следовательно, тре-
бует создания реальных механизмов борьбы с преступ-
ностью и решения соответствующих задач. В настоящее 
время по состоянию и степени роста преступности в РФ 
необходимо принятие основополагающих мер правового 
характера, в основе которых лежат мероприятия по вы-
явлению, расследованию и раскрытию преступлений. Во 
главе всеобъемлющего спектра действий по борьбе с пре-
ступностью и причинами ее возникновения стоит процесс 
исследования личности преступника; разбор всех причин 
и предпосылок, которые, в свою очередь, могут быть в ос-
нове направляющей человека силы к подобного рода дея-
ниям; анализ представителей социальных групп чаще все-
го переступающих черту; чем характеризуется личность 
того, кто идет против закона, а так же раскрытие и рас-
следование преступлений как борьба с общественно опас-
ным действием или бездействием. В итоге все действия 
по расследованию, в свою очередь, требуют надлежащего 
криминалистического обеспечения, а при его отсутствии 
оно просто может оказаться неэффективным. 

И.А. Возгрин отмечал, что на первом месте в рас-
крытии и расследовании механизма преступления сто-
ит определение факта наличия в нем криминалистиче-
ской характеристики. Максимально значимые данные, 
как основа методики в раскрытии и расследовании пре-
ступления, дают возможность следователю/дознавателю, 
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занимающемуся расследованием дела, в своей работе вы-
делять наиболее важные компоненты на момент соверше-
ния преступления, в общем смысле возможность объеди-
нять по элементам таких же преступлений и в дальнейшем 
устанавливать взаимную связей между ними [1].

И.Ф. Герасимов считает, что криминологическая ха-
рактеристика преступлений является одной из главных 
категорий криминологии. Уголовно-правовые и крими-
нологические характеристики преступлений необходи-
мы для измерения степени распространенности, опре-
деления динамики отдельных видов преступлений и 
определения степени общественной угрозы какого-либо 
действия или бездействия, а криминалистическая харак-
теристика необходима для обеспечения эффективного 
расследования совершенного преступления как гражда-
нами нашей страны, так и гражданами иностранных го-
сударств – мигрантами [2].

В данном случае учитывается тот факт, что после пере-
сечения государственной границы нашей страны мигран-
ты становятся по отношению к гражданам Российской Фе-
дерации обладателями двойственного правового статуса: 
они сохраняют права и обязанности, принадлежащие им 
как гражданам иностранного государства (государств), но 
в то же время подпадают под юрисдикцию государства, 
в которое въехали. Как итог вышесказанного, надо опре-
делить: в каком случае при пересечении границы нашей 
страны, лицо, имея иностранное гражданство, будет при-
знаваться «мигрантом»?

До настоящего времени понятие «мигрант» не вырабо-
тано ни в международном праве, ни в российской право-
вой системе. Во главе большинства существующих опреде-
лений стоит понимание миграции как определенного вида 
перемещения, движения населения, а мигрант – это лицо, 
совершившее какое-либо перемещение. Из различных 
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видов перемещений выделяют такие, как социальное, тер-
риториальное, естественное, профессиональное, отрасле-
вое, механическое и иные.

Л.Л. Рыбаковский говорил, что «в определении, в ко-
тором миграция приравнивается к различным видам дви-
жения населения, смешиваются различные явления – это 
перемещения людей по территории и перемещения людей 
по образовательным группам, профессиям т. д.

В данном аспекте следует воспринимать и форму-
лировать понятие как статус в правовом регулировании 
миграционной среды и правового положения мигранта,  
в основном это представляет собой перемещение населе-
ния по территориям (географическим)» [3].

При рассмотрении структуры расследуемых престу-
плений, имеющих наиболее распространенный характер, 
например, грабежи и разбойные нападения, совершаемые 
как гражданами нашей страны, так и иностранных госу-
дарств, т. е. мигрантами, входят:

– лица, совершившее преступление, их социальный 
статус;

– выбор способа совершения преступлений;
– определенные условия и в то же время особенность 

обстановки при совершении того или иного посягатель-
ства;

– совокупность обстоятельств, связывающих объекты 
преступления;

– степень связи между преступлениями в определяю-
щем их виде, а так же связь с другими аналогичными пре-
ступлениями, в том числе с отдельными действиями, ко-
торые может быть и не являются уголовно наказуемыми, 
но имеют степень сходства с указанными преступлениями 
как по некоторым объективным признакам, так и на осно-
ве взаимосвязи между разными группами обстоятельств.
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На основании этого можно сделать вывод, что крими-
налистическая характеристика преступлений совершае-
мых мигрантами включает систему индивидуальных осо-
бенностей преступника и преступления определенного 
вида, характеризующих обстановку, способы подготовки, 
совершения и сокрытия преступления, а так же личности 
преступников и потерпевших, куда входят элементы и по-
черк криминальной деятельности свойственные другим 
странам, что имеет значение при выявлении, раскрытии и 
предупреждении преступлений [4].

В настоящее время, когда происходят изменения во 
всех сферах человеческих взаимоотношений, основопо-
лагающее значение имеет вопрос защиты собственности 
в любой ее форме. При обработке криминалистической 
характеристики и составления криминогенной картины 
преступника при совершении грабежей и разбойных на-
падений, нужно в первую очередь обратить внимание на 
определенные моменты. При анализе состава такого рода 
преступлений, с криминалистической точки зрения, они 
напоминают что-то общее, что при более внимательной 
обработке позволяет нам увидеть сходство в их характе-
ристиках. Наиболее криминально активными являются 
возрастные группы 31–35 лет и 36–40, на их долю прихо-
дится 52 % от всех преступлений, совершенных иностран-
ными мигрантами. Иностранные мигранты, совершающие 
преступления в основной своей массе имеют неполное 
среднее (47 %), среднее общее (31 %) и средне специальное 
(13 %) образование. Мигранты, имеющие высшее обра-
зование, также довольно часто совершают преступления. 
Из этого следует, что не во всех случаях образовательный 
уровень является индикатором криминальной активности 
мигрантов [5].

В первую очередь бросается в глаза тот факт, что метод 
похищения имущества при этом открытый и применение 
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насилия или же угрозы насилия превалируют при краже и 
грабеже, хотя в разной степени опасности. И это не говоря 
о ряде других отягчающих обстоятельствах при их совер-
шении. Главное, что превалирует, это открытость и сме-
лость преступников, вызывающие отрицательные впечат-
ления у жертв и свидетелей, тем самым вызывая большой 
общественный резонанс. Но отчасти виной тому является 
все же относительно низкий уровень раскрываемости гра-
бежей и разбойных нападений. Необходимо отметить, что 
зачастую временным фактором при совершении данного 
рода преступлении выбирается вечер, а также ночь, и го-
раздо реже это происходит днем. Что касается работников 
банков, которые работают непосредственно с большими 
суммами наличных денег, то они наиболее подвержены 
опасности такого рода нападениям и степень их защищен-
ности напрямую зависит от создания условий по охране 
вверенного им имущества; от организации охраны и по-
стоянного мониторинга, а так же изменения маршрутов 
движения специализированных автомобилей и корректи-
ровки во времени работы инкассаторов. Сюда так же вхо-
дят строгое соблюдение порядка сдачи денежной выруч-
ки, организация оборудования помещения сигнализацией 
для работы и ее хранения, в том числе проведение работ по 
специальному укреплению дверей и окон. 

Если проследить основные элементы грабежей и раз-
боев, имея в виду их криминалистическую характеристи-
ку, то особенность заключается в способе совершения 
преступлений, а именно в последовательности действий, 
что явно прослеживается в их подготовке, организации 
нападения, а далее открытом хищении имущества и как 
результат стремление сокрыть следы преступления.

При криминалистической характеристике грабежей и 
разбойных нападений необходимо учитывать такие осо-
бенности, которые определяют специфику при совершении 
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данного рода преступления. При работе в обстановке, в ко-
торой было совершено преступление, необходимо уделять 
особое внимание таким элементам, которые характеризу-
ют место, время, условия по охране имущества. Грабежи и 
разбои в большинстве своем совершаются на территории 
открытой для окружающих: у входа в здание, на лестнице,  
в других объектах, включая транспорт. Преступники, в 
данном случае лица, не имеющие гражданства, наиболее 
часто выбирают малолюдные, недостаточно освещенные 
места, расположенные на расстоянии от крупно насе-
ленных домов. Не исключаются также и совершение ими 
грабежа при достаточном скоплении людей, при этом ис-
пользуется неожиданность нападения и способность лег-
ко спрятаться среди толпы. Потерпевшие зачастую могут 
не увидеть и не запомнить особые приметы преступника. 
Кроме этого, ими зачастую принимаются простейшие, 
примитивные меры, которые позволяют легко изменить 
свою внешность. Так как нападение зачастую совершаются 
на малолюдных объектах, при этом свидетелей практиче-
ски не имеется и, следовательно, какой-либо информации 
о происшествии получить практически невозможно.

Нападения, направленные на завладение имуществом 
граждан, часто происходят у подъездов, на лестницах, реже 
в домах и других помещениях. Преступники совершают 
грабежи и разбои, входя в квартиру под видом сотрудника 
полиции, ЖЭКа, санитарно-эпидемиологической станции, 
пожарной охраны и т. д. С помощью этого метода они часто 
заранее изучают образ жизни жертвы, кто именно и когда 
остается дома. Методы проникновения в квартиру можно 
разделить на две основные группы: тайное проникновение 
преступников в квартиру, сопровождаемое преодолени-
ем препятствия, либо без взлома – с помощью отмычки, 
ключа от входной двери, который был заранее украден у 
жертвы, а также через открытые балконы и окна. Вторая 
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группа включает способы проникновения преступников в 
квартиру под вымышленным предлогом для жильцов или 
путем установления доверительных отношений с жертвой 
незадолго до нападения.

В настоящее время в нашей стране стал очень развит 
таксомоторный парк. В такси часто работают представите-
ли миграционной сферы, т. е. лица, не имеющие либо име-
ющие временное гражданство. В свою очередь работники 
такси, в частности водители, часто подвергаются как на-
падениям со стороны пассажиров, либо сами становятся 
их инициаторами. Типичными местами, в которых проис-
ходят грабежи, являются места ограниченной местности, 
включая участок автодороги, автостоянку, автозаправоч-
ную станции и т. п. В момент нападения нарушитель вы-
бирает, как правило, объекты с малочисленным числом 
или даже отсутствием возможности появления очевидцев. 
Разбои водителей транспортных средств могут произойти 
в любое время суток и зависят от места, которое выбрал 
преступник. Дневное время суток для нападения выбира-
ется при нахождении водителя на парковке в окружении 
большого количества автомобилей, позволяющем пре-
ступнику затеряться в окружении и быть незамеченным. 

Отличительной особенностью методов при соверше-
нии мигрантами разбойного нападения, в которых они 
выступают в качестве преступников, это дерзость и нане-
сение тяжкого вреда здоровью жертвы, вплоть до убий-
ства. Особенно важно отметить то, что разбойные напа-
дения мигрантами в большинстве своем совершаются при 
организации преступных групп или банд.

Подготовка оружия и орудий преступления увеличи-
вает агрессивность преступника, которая необходима для 
нанесения более серьезного вреда здоровью жертвы. Пре-
ступник чувствует себя более уверенно при краже чужой 
собственности, он чувствует беспомощность со стороны 
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лиц, способных противостоять грабежу или предотвра-
тить его.

Оружие, подготовленное преступником для соверше-
ния разбойного нападения на открытой местности, мож-
но подразделить на огнестрельное и холодное. Орудиями 
преступления, которые используются для открытого, на-
сильственного завладения собственностью жертвы, мо-
жет быть все, что может нанести вред жизни и здоровью, 
например, кухонный нож, кирпич, металлические прово-
локи, прутья и т. п. Эти предметы необходимы для напа-
дения, предотвращения сопротивления, которое может 
возникнуть у жертвы или очевидцев, все для достижения 
преступной цели. На месте преступления, в свою очередь, 
могут оставаться следы ног, оружия преступления, раз-
личные предметы, принадлежащие преступникам или по-
терпевшим. Наиболее вероятные места, где можно найти 
следы, обладающие наибольшей информативностью – это 
предметы, к которым преступник прикасался: дверные 
ручки, электрические выключатели, книги, стены и витри-
ны, столы, стулья, предметы посуды и другие предметы с 
гладкой поверхностью. 

Как результат применения любого насилия над жерт-
вой отображается на внешнем и физическом состоянии 
потерпевшего. О применении огнестрельного или холод-
ного оружия говорит наличие на теле следов в виде кро-
воточащих ран, на одежде наблюдаются порезы и следы 
крови. О воздействии твердых тупых предметов на по-
верхность тела человека говорят следы ушибов, ссадин, ца-
рапин. Факты борьбы, произошедшей между нападавшим 
и потерпевшим, можно увидеть по выявленным при пер-
воначальном осмотре места происшествия определенным 
изменениям обстановки в квартире и по наличию следов 
повреждений на одежде жертвы и нападающего.
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Преступные группы мигрантов, состоящие из 2-х, 3-х 
или более человек, реже – многочисленных формирований, 
зачастую могут становиться организаторами грабежей и 
разбоев. Попадая в группу лица, не имеющие гражданства 
– мигранты, вдали от родных и близких, становятся наи-
более устойчивыми, целенаправленными и, как прави-
ло, могут совершать серии сходных по аналогии престу-
плений. Во главе такого рода групп наиболее часто стоят 
лица, ранее отбывавшие наказание в местах лишения сво-
боды, имеющие опыт в области преступной деятельности 
и тем самым вызывающих у следственных органов сво-
его рода затруднения при расследовании совершенного 
преступления. Во главе списка потерпевших от противо-
правных действии данных преступных групп становят-
ся зачастую женщины и дети, а так же пожилые люди, 
инвалиды, т. к. эти лица не имеют возможности оказать 
должного сопротивления преступнику. 

Система типовых данных о способах грабежа и раз-
бойных нападений, их возрасте, социальном положении, 
свойственных лицам, не имеющим гражданства, является 
важнейшим элементом криминологической характери-
стики преступлений, совершаемых ими. Именно знание 
метода совершения преступлений и связанных с ним за-
кономерностей о его механизме в значительной степени 
обеспечивают основу для раскрытия данных преступле-
ний. Кроме того, основываясь на знаниях о целях совер-
шения грабежей и разбоев, закономерностей их повто-
рения, можно выявить случаи преступной деятельности 
отдельных лиц, их групп, представляющие особый инте-
рес для следственных органов. Проведенные исследова-
ния свидетельствуют о том, что иностранные мигранты 
чаще всего совершают тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, их доля примерно 38 % от общего количества реги-
стрируемых деяний. На втором месте преступления эко-
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номической направленности, которые составляют 25 %, далее 
располагаются преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков или их аналогов и прекурсоров, на их долю при-
ходится 20 %, преступления связанные с незаконным обо-
ротом оружия – 10.

Разрабатывая меры по противодействию преступно-
сти иностранных мигрантов, следует отметить, что подоб-
ная деятельность будет более продуктивной, если органы, 
осуществляющие статистический учет, станут выделять 
среди иностранцев, совершивших преступления в Россий-
ской Федерации, тех, кто прибывает на ее территорию с 
нарушением миграционного законодательства. Подобная 
практика целесообразна в связи с тем, что незаконная ми-
грация часто является фоном для иных правонарушений, 
а нелегальные мигранты представляют повышенную кри-
миногенную опасность для населения нашей страны.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  
КОМИССИЙ С ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

В сфере избирательного права действует система раз-
ветвленных гарантий прав и свобод человека и гражданина. 
К гарантиям избирательных прав граждан, прежде всего, 
следует относить нормы законодательства, закрепляющие 
основы конституционной регламентации институтов вы-
боров и референдумов, принципов избирательного права 
(ст. 3, 32, 81 и др. Конституции РФ) [1], порядка органи-
зации и проведения выборов и референдума положения 
(положения Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» (далее ФЗ № 67) [2] и 
иных законов, подзаконных нормативных правовых актов, 
актов органов местного самоуправления, избирательных 
комиссий, устанавливающих условия, порядок и особен-
ности проведения избирательных кампаний различного 
уровня. К указанной группе гарантий также следует от-
носить принципы и основы процедурно-процессуального 
порядка защиты и охраны, восстановления ущемленных 
или нарушенных избирательных прав граждан. 

Вместе с тем следует отметить, что кроме законода-
тельства, закрепляющего материальные и процессуаль-
ные аспекты избирательного права, в качестве гарантий 
электоральных прав граждан выступают: компетенция, 
деятельность субъектов, непосредственно связанных с 
организацией и проведением избирательных процессов 
как непосредственно их организующих – избирательных 
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комиссий различного уровня, так и взаимодействующих 
с ними, оказывающими им содействие, например, органы 
местного самоуправления, МВД России, Прокуратура РФ, 
Федеральная служба налоговой полиции, и др., а также ре-
зультаты их совместной деятельности, результаты деятель-
ности самих избирательных комиссий. Следует отметить, 
что не только результаты деятельности органов государ-
ственной власти, а также определенный законом порядок, 
формы и методы осуществления этой деятельности вы-
ступают в качестве благоприятных (гарантирующих) усло-
вий, способствующих наиболее полному удовлетворению 
граждан в предоставленной им законодательством воз-
можности по участию в управлении делами государства в 
форме выборов и референдумов.

Органы внутренних дел (далее ОВД) в период изби-
рательных кампаний наиболее тесно контактируют с из-
бирательными комиссиями как в выборный, так и в меж-
выборные периоды в различных формах: содействия и 
взаимодействия, таким образом, опосредованно создают 
благоприятные условия в первую очередь для реализации 
задач и функций избирательных комиссий. Взаимоотно-
шения ОВД с избирательными комиссиями формаль-
но-юридически урегулированы положениями ст. 10 «Вза-
имодействие и сотрудничество» Федерального закона  
«О полиции» [3], а так же положениями Соглашения о 
взаимодействии ЦИК России и МВД России [4], принятых 
на его основе соглашений о взаимодействии избиратель-
ных комиссий субъектов с территориальными органами 
МВД России в субъектах Российской Федерации.

В рамках содействия, решая повседневные задачи по 
охране общественного порядка, защите личности, про-
тиводействия преступности, попутно ОВД обеспечивают 
благоприятные и безопасные условия для функциониро-
вания избирательных комиссий (комиссий референдума), 
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общественных объединений и политических партий, 
в целом правопорядок и таким образом противодейству-
ют нарушению избирательного законодательства в те-
чение всей избирательной (референдумной) кампании,  
в том числе в таких ключевых, наиболее конфликтоген-
ных стадиях как предвыборная агитация за день и в день 
выборов [5, с. 152–158]. Полиция в рамках содействия осу-
ществляет меры по противодействию терроризму, охране 
мест массового пребывания граждан в период проведения 
митингов, шествий, иных публичных мероприятий в рам-
ках агитационной деятельности кандидатов, охране поме-
щений избирательных комиссий, избирательных участ-
ков, обеспечивает безопасность движения транспортных 
средств, перевозящих бюллетени для голосования, пре-
сечению нарушений избирательного законодательства  
(в том числе пресечение распространения незаконных 
агитационных материалов [6, с. 49]), по обеспечению из-
бирательных прав граждан, содержащихся в местах при-
нудительного содержания и др. 

В рамках взаимодействия, когда совместная деятель-
ность завершается принятием совместных итоговых реше-
ний, ОВД обмениваются информацией с избирательными 
комиссиями, создают совместные рабочие группы, разра-
батывают соглашения о взаимодействии, методические 
рекомендации, инструкции, в иных формах осуществля-
ют совместную деятельность, связанную с организацией и 
проведением избирательных кампаний [7, с. 34]. 

В выборный период органы внутренних дел осущест-
вляют взаимодействие с избирательными комиссиями в 
целях:

– обеспечения безопасности избирательного процесса 
(участие в мероприятиях по противодействию террориз-
му, обеспечении защиты потенциальных объектов терро-
ристических посягательств и мест массового пребывания 
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граждан на митингах, иных публичных мероприятиях в 
агитационный период, в день голосования на выборах и ре-
ферендумах; охрана помещений избирательных комиссий, 
комиссий референдума, включая помещения для голосо-
вания, помещения, в которых размещены комплексы Го-
сударственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы»; круглосуточная охрана помеще-
ний участковых избирательных комиссий после передачи 
в них избирательных бюллетеней; охрана избирательных 
документов при их перевозке по запросам избирательных 
комиссий, комиссий референдума; расстановка нарядов 
с учетом территорий избирательных участков, участков 
референдума; обеспечение безопасности движения по 
маршрутам следования транспортных средств, перевозя-
щих бюллетени и др.);

– предотвращения и пресечения нарушений избира-
тельного законодательства (прием и регистрация заяв-
лений и сообщений о об административных правонару-
шениях, преступлениях в сфере избирательного права; 
предотвращение изготовления и распространения не-
законных агитационных материалов и их изъятие, вы-
явление изготовителей и распространителей указанных 
материалов, источников их оплаты; пресечение экстре-
мистской и иной противоправной деятельности, в том 
числе возбуждающей социальную, расовую, националь-
ную, религиозную ненависть и вражду; пресечение не-
законной агитации и информирование о выявленных 
фактах и предпринятых мерах избирательных комиссий, 
комиссий референдума и др.); 

– организации содействия избирательным комиссиям 
в обеспечении избирательных прав граждан Российской 
Федерации, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, находящихся в изоляторах временного 
содержания, следственных изоляторах, а также граждан, 
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подвергнутых административному задержанию либо ад-
министративному аресту.

Основными формами взаимодействия выступают: 
– взаимный обмен информацией (в том числе в элек-

тронном виде) по вопросам, относящимся к организации 
и проведению выборов (по спискам и адресам избиратель-
ных участков, по сведениям о должностных лицах избира-
тельных комиссий; о планируемых маршрутах перевозки 
избирательной документации, видах и государственных 
регистрационных знаках транспортных средств, исполь-
зуемых избирательными комиссиями в период выборов 
и референдумов; по вопросам обеспечения безопасности 
предстоящих избирательных кампаний, референдумах, 
ответственных должностных лицах; об автотранспорте 
кандидатов на выборные должности; о выявленных фак-
тах преступлений, административных правонарушений;  
о сведениях, законодательно ограничивающих возможно-
сти реализации кандидатами на выборные должности сво-
его пассивного избирательного права, а так же сведений, 
ограничивающих участие членов избирательных комис-
сий в избирательной кампании и др.);

– создание рабочих групп с участием органов внутрен-
них дел, иных правоохранительных органов, должностных 
лиц органов государственной власти, органов местного са-
моуправления и членов избирательных комиссий, для про-
ведения взаимных консультаций по вопросам, входящим 
в компетенцию каждого учреждения, проведение совмест-
ных совещаний и регулярных рабочих встреч, заседаний с 
вынесением итоговых совместных решений;

– разработка соглашений о взаимодействии, вклю-
чающая их своевременную переработку, принятие новых 
совместных или самостоятельных нормативных правовых 
актов;
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– проведение совместных конференций, тематических 
семинаров, «круглых» столов и т. д., участие в конкурсах 
избирательных комиссий по актуальным проблемам изби-
рательного права и процесса;

– разработка и принятие методических рекомендаций, 
инструкций, памяток, организация и проведение про-
грамм повышения уровня правовой культуры сотрудни-
ков органов внутренних дел, для обеспечения готовности 
к несению службы в период проведения выборов, рефе-
рендумов, с участием сотрудников МВД и избирательных 
комиссий субъектов РФ.

Таким образом, взаимодействие избирательных ко-
миссий с ОВД, которое можно опередить как совместную 
деятельность указанных субъектов, осуществляемую в це-
лях достижения социально полезных результатов в сфере 
действия норм избирательного права, выступает одной из 
организационно-правовых форм гарантий электоральных 
правоотношений в России.
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С.П. Коныш 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА И ДОЗНАВАТЕЛЕЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ ПО КОТОРЫМ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА  
УМВД РОССИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Обеспечение конституционных прав и законных ин-
тересов граждан, в том числе и в части возмещения ущер-
ба в рамках уголовного судопроизводства, является одним 
из приоритетных направлений в деятельности органов 
внутренних дел. Права потерпевших охраняются законом, 
государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосу-
дию и компенсацию причиненного ущерба [1, с. 52]. 

Органами исполнительной власти определены кон-
кретные задачи по реализации комплекса мер, направ-
ленных на совершенствование работы по возмещению 
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ущерба, а также исполнения государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействия 
преступности» [2].

Подпрограммой «Реализация полномочий в сфере 
внутренних дел» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие преступности» на 2014 г. и плановый период 
2020 г. предусмотрено, что доля возмещенного ущерба от 
фактически причиненного должна составлять 35,5 %. 

Кроме того, в 2021 г. целевой плановый индикатор доли 
возмещенного ущерба должен составить 41.3, в 2022 г. – 47.1, 
что свидетельствует о системном росте его в будущем, чем 
и вызвана постоянная необходимость совершенствования 
работы сотрудников уголовного розыска и дознавателей,  
в части принятия мер по возмещению ущерба. 

Анализ результатов работы подразделений дознания 
УМВД России по Брянской области показал, что приня-
тыми совместными мерами удалось обеспечить плановый 
показатель. При этом рост удельного веса от планового 
составил на 33.6, что говорит об эффективности прове-
денной работы взаимодействия сотрудников уголовного 
розыска и дознавателей. Однако, несмотря на достиже-
ние планового показателя, материальный ущерб в размере  
4 млн 852 тыс. рублей, по преступлениям предварительное 
следствие по которым необязательно остался в 2020 г. не 
возмещен, в результате чего потерпевшим не обеспечено 
их законное право на компенсацию причиненного ущерба 
и возмещения вреда.

Актуальность рассматриваемого вопроса продикто-
вана необходимостью разработки дополнительных пра-
вовых, а также организационных мер, направленных на 
взаимодействие и обеспечение в процессе дознания воз-
мещение ущерба, по преступлениям предварительное 
следствие по которым необязательно. 
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Исследуя деятельность сотрудников уголовного 
розыска и дознавателей, в целях изобличения виновных в 
совершении преступлений, нельзя обойти вниманием вза-
имодействие обозначенных субъектов в решении вопроса 
возмещения ущерба, причиненного преступлениями.

Считаем необходимым согласиться с мнением А.Н. Са-
венкова, о том что «первое право человека – право на воз-
мещение вреда», т. к. человеку неважно какие у нас звания 
должности, либо как нас называют. Небезосновательно 
утверждал в своих работах Б.Т. Безлепкин, который четко 
усматривал, что «защита прав и законных интересов по-
терпевшего в уголовном процессе, не является частным 
делом самого потерпевшего» [3]. 

Согласно проведенному анализу, а также в ходе опро-
са сотрудников уголовного розыска и подразделений до-
знания УМВД России по Брянской области установлено, 
что большая часть причиненного ущерба возмещается по-
терпевшему только в ходе проведенного дознания по уго-
ловным делам и в меньшей степени в рамках доследствен-
ной проверки. Как свидетельствует практика, лишь 43 % 
ущерба возмещается путем добровольного погашения, в 
то время как оставшиеся 57 % ущерба возмещается путем 
розыска похищенного имущества. 

Исходя из практического опыта можем сказать, что 
основной причиной низкого процента возмещения ущер-
ба по преступлениям, предварительное следствие по ко-
торым необязательно до возбуждения уголовного дела на 
стадии предварительной проверки, является тот факт, что 
сотрудники уголовного розыска ограничиваются только 
принятием мер по розыску похищенного имущества, либо 
документов, которые бы свидетельствовали об их легали-
зации. 

В рамках проводимого дознания по возбужденно-
му уголовному делу, проводить следственные действия  
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и оперативно-розыскные мероприятия, сотрудник уголов-
ного розыска имеет право, только в рамках исполнения 
письменного поручения, вынесенного дознавателем в со-
ответствии с п. 1.1. ч. 3 ст. 41 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

Зачастую отсутствуют необходимые условия для хра-
нения, оценки и учета имущества, изымаемого для воз-
мещения ущерба, в связи с чем это имущество передает-
ся на ответственное хранение подозреваемому либо его 
родственникам, что в последующем не обеспечивает его 
сохранность. Главным моментом в установлении ущер-
ба, являются показания потерпевших. Однако сотрудни-
ки уголовного розыска в большинстве случаев указыва-
ют первоначальный размер ущерба со слов заявителя, не 
уточняя его стоимость с учетом износа и давности приоб-
ретения. 

Анализ действующего законодательства в сфере возме-
щения вреда потерпевшему позволяет сделать вывод о его 
недостаточности, что существенно затрудняет реальную 
защиту интересов. В части принципиальных положений, 
одной из причин учитывающих интересы потерпевшего, 
следует искать в не урегулированном статусе потерпевше-
го. В частности, нормы уголовного закона, регламентиру-
ющие возмещение вреда, в своей основе ориентированы 
на инициативное, добровольное, пост криминальное по-
ведение виновного лица. 

Одной из причин недостаточного принятия мер по 
возмещению материального ущерба со стороны сотруд-
ников уголовного розыска является отсутствие норматив-
ного закрепления их ответственности за результаты ука-
занной работы, связанной с отсутствием ведомственной 
отчетности, а также отсутствие указанной задачи в рас-
ширенном толковании в Федеральном законе «Об опера-
тивно-розыскной деятельности». Действующей редакцией 
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Федерального закона предусмотрена задача, связанная с 
установлением имущества, подлежащего конфискации [4]. 
Буквальное и дословное толкование указанной задачи не 
позволяет в полном объеме принимать меры к полному 
возмещению ущерба и вреда причиненного преступлени-
ями. Это приводит к нежеланию сотрудников уголовного 
розыска и их руководителей, наделенных правом осущест-
влять оперативно-розыскную деятельность, проводить ра-
боту в данном направлении в связи с отношением к данно-
му вопросу как к второстепенной задаче. 

В УМВД России по Брянской области на региональном 
уровне попытались решить указанную проблему путем 
принятия ряда управленческих решений, регламентиру-
ющих совместную деятельность сотрудников уголовного 
розыска и дознавателей по возмещению ущерба, причи-
ненного преступлениями, как на стадии предварительной 
проверки, так и в рамках проводимого дознания по уго-
ловным делам [5]. 

Кроме того, в целях обеспечения контроля за ходом 
проводимого дознания и оперативного сопровождения 
уголовных дел, своевременного решения вопросов, возни-
кающих при взаимодействии служб уголовного розыска 
и дознания, было принято решение о создании рабочей 
группы по контролю за ходом расследования и оператив-
ного сопровождения уголовных дел [6]. 

Деятельность созданной группы, проходит под руко-
водством заместителя начальника УМВД – начальника 
полиции. Заслушивание уголовных дел, заседание группы 
проходят еженедельно по субботам на региональном уров-
не, по преступлениям предварительное следствие по кото-
рым необязательно, с учетом внесенных предложений и 
графика, с приглашением всех заинтересованных руково-
дителей. Закреплен формат проведения и списания пору-
чений руководителя, что позволяет решать проблематику, 
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возникшую в рамках местного взаимодействия (на район-
ном уровне), связанную с принятием мер по возмещению 
ущерба «лицом к лицу», при поддержке руководителя ре-
гионального уровня. 

О постоянной необходимости совершенствования 
данной работы и активизации совместных действий явля-
ются положения государственной программы «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействия преступ-
ности» на период до 31 декабря 2024 г. 

Таким образом, в целях совершенствования законо-
дательства в сфере оперативно-розыскной деятельности, 
а также повышения удельного веса возмещенного ущерба 
от фактически причиненного, считаем необходимым: 

– внести дополнения в ст. 2 Федерального закона от 
12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от. 30.12.2020) «Об оператив-
но-розыскной деятельности», дополнив задачу «установ-
ления имущества, подлежащего конфискации» словами 
«…либо на которое может быть наложен арест, а также 
принятие мер по возмещению потерпевшим вреда, причи-
ненного преступлениями»;

– проработать вопрос на федеральном уровне в ча-
сти внесения в ведомственную форму отчетности по-
казателей подразделений уголовного розыска, в части 
установления показателя «Доли возмещенного ущерба от 
фактически причиненного, без учета наложения ареста 
на имущество, с учетом плановых показателей государ-
ственной программы». 
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К.И. Корсун 

РОЛЬ МВД РОССИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОХРАНЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  

В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

Согласно Конституции Российской Федерации [1] ох-
рану общественного порядка осуществляет Правитель-
ство РФ и входящие в его состав министерства, в частно-
сти, Министерство внутренних дел. В настоящее время 
сложно переоценить значение Министерства внутренних 
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дел РФ в осуществлении государственной политики, 
обеспечении общественного порядка и безопасности, 
а также в реализации прав и свобод человека и граждани-
на. Органы внутренних дел Российской Федерации в лице 
сотрудников полиции оказывают большую поддержку го-
сударству в указанных вопросах. 

Одним из важных элементов, который характеризует 
демократическое общество и имеет особое значение для 
государства и населения в целом, несомненно, является 
период проведения выборов. Как известно, данный этап 
с исторической точки зрения всегда характеризовался для 
России как нестабильный в политическом и социальном 
плане, поэтому государству необходимо хорошее подспо-
рье в лице правоохранительных органов с целью урегули-
рования вопросов, входящих в круг избирательного про-
цесса. 

Как правило, полиция является одним из основных 
механизмов, используемых государством для обеспечения 
нормального функционирования общественных институ-
тов, регулирования проявления социальных недовольств, 
реализации прав и законных интересов граждан, а также 
осуществления охраны общественного порядка на объек-
тах, используемых для проведения выборов, а также в ме-
стах массового скопления людей. 

Для того чтобы непосредственно проанализировать 
деятельность органов внутренних дел в период проведе-
ния избирательных кампаний, необходимо рассмотреть 
законодательство, регламентирующее статус и полномо-
чия сотрудников полиции. Основополагающим в данном 
случае является Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» [2]. В частности, указанный норма-
тивный правовой акт закрепляет обязанности полиции 
по обеспечению охраны общественного порядка и обще-
ственной безопасности в период подготовки и проведения 
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голосования, осуществлению охраны помещений, где хра-
нятся бюллетени для голосования, участию в обеспечении 
безопасности граждан и общественного порядка в поме-
щении (месте) для голосования и на территории вокруг 
него; а также по беспрепятственному осуществлению из-
бирательными комиссиями иных полномочий, возложен-
ных на них законодательством Российской Федерации.

Таким образом законодательно закреплены достаточ-
но широкие полномочия сотрудников полиции в период 
организации и проведения выборов, что говорит о высо-
кой значимости деятельности правоохранительных орга-
нов в период избирательных кампаний. 

Кроме того, одним из основных направлений деятель-
ности полиции является предупреждение и пресечение 
административных правонарушений и преступлений в пе-
риод проведения выборов. Как показывает практика, наи-
более часто членов избирательных комиссий привлекают 
к административной ответственности за нарушение уста-
новленного законом порядка заверки копий протокола об 
итогах голосования. 

Так в 2016 г. при выборе депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва Сверд-
ловской области председатель участковой избирательной 
комиссии заверил копию протокола участковой избира-
тельной комиссии об итогах голосования ненадлежащим 
образом [3]. В ней не содержалось предусмотренных зако-
ном отметок в виде фамилии и инициалов выдавшего лица, 
а также печати комиссии. Таким образом, председатель 
участковой избирательной комиссии был привлечен к ад-
министративной ответственности по ч. 2 ст. 5.6 КоАП РФ, 
в отношении него был назначен административный штраф 
размером 1 500 руб., а также прекращены полномочия чле-
на участковой избирательной комиссии.



77

К сожалению, таких случаев на практике достаточно 
много. Кроме того, имеются факты привлечения долж-
ностных лиц к уголовной ответственности за нарушение 
избирательного права, что подтверждает роль сотруд-
ников органов внутренних дел в обеспечении законных, 
справедливых и беспристрастных выборов.

Рассматриваемый вопрос особенно актуален в настоящее 
время в связи с предстоящими выборами в Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ, проведение которых за-
планировано на 19 сентября 2021 г. 

При анализе деятельности полиции в период работы 
участковых избирательных комиссий нельзя не отметить 
собственный опыт в реализации профессиональных обя-
занностей. Являясь курсантами Уральского юридического 
института МВД России, мы принимали участие в охране 
общественного порядка при проведении выборов в За-
конодательное Собрание Свердловской области. Необхо-
димо отметить, что, обучаясь в ведомственном учебном 
учреждении Министерства внутренних дел РФ, курсанты 
являются полноценными сотрудниками полиции, в связи 
с чем мы осуществляли полномочия, предусмотренные 
Федеральным законом от 07.02.2010 № 3-ФЗ «О полиции». 

Полученный опыт способствовал формированию 
профессиональных компетенций, а также применению 
теоретических положений на практике при выполнении 
конкретных обязанностей, касающихся порядка и органи-
зации проведения выборов, а также при реализации изби-
рательных прав граждан. 

При рассмотрении указанного вопроса необходимо 
акцентировать внимание на роли и значении взаимодей-
ствия сотрудников органов внутренних дел с избира-
тельными комиссиями. Указанное взаимодействие в пер-
вую очередь обусловлено едиными целями и задачами, 
а именно – обеспечение законности и правопорядка 
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при организации и проведении выборов, что реализуется в 
различных формах совместной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел с избирательными комиссиями. 

В частности, одним из таких направлений являет-
ся совместное обсуждение и планирование проведения 
предвыборных мероприятий, дача рекомендаций по орга-
низации порядка на избирательных участках, совместное 
определение оптимального места и времени для осущест-
вления голосования с целью недопущения нарушений за-
конности, прав и свобод избирателей.

Таким образом органы внутренних дел Российской 
Федерации, как субъекты исполнительной власти, наде-
лены широкими полномочиями в сфере государственного 
управления, в частности, в период осуществления пред-
выборных кампаний. Реализация ими указанных полно-
мочий позволяет достичь высокой организованности при 
проведении выборов, правопорядка и дисциплины. Кроме 
того, деятельность сотрудников полиции на избиратель-
ных участках позволяет сформировать у населения дове-
рительное отношение к представителям власти, укрепить 
их представление относительно законности, честности и 
объективности в ходе осуществляемой ими деятельности, 
что является важной частью не только избирательного 
процесса, но всего демократического общества в целом. 
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Е.Н. Кротова 

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ  
«СОСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКТА» 

И «СОСТАВ НЕПРАВОМЕРНОГО ДЕЯНИЯ»  
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В ТЕОРИИ ПРАВА 

В настоящее время в связи с участившимися фактами 
совершения неправомерных деяний, особенно остро воз-
ник вопрос относительно поиска такой конструкции, ко-
торая смогла бы выявить общие черты различных видов 
неправомерных деяний и способствовать их скорейшему 
установлению, квалификации и доказыванию. Такой кон-
струкцией в теории права является состав, в данном случае 
неправомерного деяния. Однако на сегодняшний момент 
ни в теоретических разработках, ни в работе практиче-
ских органов данное понятие как таковое не встречается, 
что осложняет процесс квалификации некоторых разно-
видностей неправомерных деяний. В частности, указан-
ная проблема связана с доказыванием нетипичных форм 
неправомерных деяний – злоупотреблений правом и объ-
ективно-противоправных деяний [1], которые зачастую 
находятся на границе с правомерным поведением, хотя по 
своей сущности таковым не являются. 

Данные размышления наводят на мысль о необхо-
димости введения в теорию права такого понятия как 
«состав неправомерного деяния». Вместе с тем в теории 
права уже есть схожее по смыслу понятие «состав юриди-
ческого факта», которое на первый взгляд может играть 
роль определенной модели совершения неправомерных 
деяний как некой разновидности последнего. В связи с чем 
вполне закономерно возникают следующие вопросы: Ка-
ким образом соотносятся между собой вышеупомянутые 
понятия? Не охватывает ли понятие состава юридического 



80

факта понятие состав неправомерного деяния? И есть ли 
необходимость введения нового понятия «состав непра-
вомерного деяния»? Для ответа на поставленные вопросы 
необходимо разобраться, что представляет собой состав 
юридического факта, а затем установить соотношение 
данного понятия с составом неправомерного деяния. 

Поскольку неправомерные деяния имеют прямую 
взаимосвязь с юридическим фактом, выступая одной 
из его разновидностей, в первую очередь следует опре-
делить, что представляет собой состав юридического 
факта как системное понятие рассматриваемой катего-
рии. В этом ключе стоит подчеркнуть, что, несмотря на 
наличие большого количества научных трудов по пово-
ду состава юридического факта, дискуссии относительно 
его необходимости для юридической науки и входящих в 
него элементов не прекращаются и сегодня. С.А. Зинчен-
ко подчеркивал важность состава юридического факта как 
определенного инструмента, отражающего динамическое 
состояние каких-либо правоотношений. При этом автор 
отмечал, что последние должны быть обязательно урегули-
рованы нормами права. В противном случае состав юриди-
ческого факта не имеет смысла, поскольку «если некое жиз-
ненное обстоятельство «запускает», проводит в действие 
нормы объективного права, оно должно получить место 
в логическом категориальном ряду системы права как в ее 
статическом, так и в динамическом состоянии» [2, с. 11].  
В этом ключе С.А. Зинченко был солидарен с А.В. Малько и  
К.В. Шундиковым, что «если нормы права – основа пра-
вового регулирования, то юридический факт – проводник 
правовой энергии» [3, с. 110]. 

По мнению О.А. Красавчикова, «конструкция состава 
юридического факта как совокупности признаков, уста-
новленных государством в нормах права, не может быть 
признана правильной. Состав юридического факта тот же, 
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что и у всех других фактов реальной действительности – 
это явления и процессы, но не признаки явлений и процес-
сов» [4, с. 19]. Другими словами, ученый считал, что состав 
юридического факта представляет собой не совокупность 
элементов субъективной и объективной сторон, субъекта 
и объекта, а совокупность самих явлений и процессов, что 
отличается от традиционного понимания состава юриди-
ческого факта. 

Ряд ученых-теоретиков при рассмотрении элементов 
состава юридического факта смешивают последние с при-
знаками юридически значимого деяния, что, в свою оче-
редь, является определенным логическим нарушением и, 
как результат, препятствует правильному осмыслению 
данной категории, а также целостному восприятию про-
цесса обеспечения регулирования общественных отно-
шений, о чем было упомянуто ранее. Несостоятельность 
данного подхода к понятию состава юридического факта 
можно пояснить следующим образом: как таковой состав 
юридического факта более широкая категория, которая 
включает в себя признаки, в соответствии с которыми 
юридический факт может быть признан состоявшимся. То 
есть без самого юридического факта, ни о каком его составе 
не может быть и речи. Исходя из вышесказанного, можно 
сделать вывод, что состав юридического факта состоит из 
определенной совокупности элементов (фактических об-
стоятельств). При этом по отдельности указанные обсто-
ятельства не могут самостоятельно порождать правовые 
последствия, по причине чего они становятся юридически 
значимыми только при взаимодействии друг с другом, из 
чего следует, что состав юридического факта не что иное, 
как фактический (юридический) состав [5, с. 776].

Что касается понятия «состав неправомерного деяния», 
то исходя из сущности состава юридического факта, можно 
прийти к выводу о том, что последнего недостаточно для 
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всестороннего описания факта совершения неправомер-
ного деяния. Так состав юридического факта может дать 
описание правонарушению, злоупотреблению правом 
или объективно-противоправному деянию только как 
обстоятельству, в связи с которым возникают, изменяют-
ся или прекращаются определенные обстоятельства, без 
указания таких значимых признаков как наличие вредных 
последствий, общественной опасности и юридической 
ответственности. Стоит отметить, что состав неправо-
мерного деяния также как и состав юридического факта 
целесообразно рассматривать через призму фактического 
(юридического) состава, а не как простую совокупность 
явлений или признаков явлений. Однако при определении 
является ли совершенное деяние правомерным либо нет 
влияет множество обстоятельств, которые, в свою оче-
редь, позволяют охарактеризовать какое-либо деяние не 
только как юридически значимое, но и как правомерное 
или неправомерное, что служит определенной особенно-
стью именно состава неправомерного деяния. 

Относительно самого понятия «состав неправомер-
ного деяния» следует отметить, что в него входят такие 
элементы как субъект, субъективная сторона, объект и 
объективная сторона, что на первый взгляд схоже с кон-
струкцией состава преступления или правонарушения. 
Между тем, состав неправомерного деяния имеет свои 
специфические черты, которыми нельзя охарактеризовать 
другие разновидности неправомерных деяний – злоупо-
требление правом и объективно-противоправное деяние. 
Таким образом, вышеизложенное позволяет прийти к вы-
воду о наличии отличий в сущности такой конструкции 
как состав неправомерного деяния от состава юридиче-
ского факта, что, в свою очередь, свидетельствует о необ-
ходимости введения данного понятия в обиход юридиче-
ской науки, а затем практики. 
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В.С. Латыпов 

К ВОПРОСУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ЛИЦ К ОКАЗАНИЮ 
СОДЕЙСТВИЯ ПРАВОСУДИЮ В ХОДЕ  

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИИ

Назначением современного уголовного судопроиз-
водства является защита прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от преступления, а также 
личности от незаконного и необоснованного обвине-
ния, осуждения, ограничения прав и свобод (ст. 6 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ)). Достижение назначения достигается, 
в частности, за счет реализации участниками уголовного 
процесса своих прав и выполнения предусмотренных зако-
ном обязанностей, т. е. в ходе возникновения, развития и 
прекращения уголовно-процессуальных правоотношений.

Действующий УПК РФ, принятый в 2001 г., содержит 
классифицированную систему участников уголовно-про-
цессуальных отношений. В основу классификации поло-
жена реализуемая уголовно-процессуальная функция, 
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причем законодатель выделил лишь три основных функции: 
разрешения уголовного дела, обвинения и защиту. Не вда-
ваясь в детальный анализ предложенной классификации, 
основанной на функциональной принадлежности участни-
ков процесса, отметим, что уголовное судопроизводства не 
сможет достигнуть обозначенного нами ранее назначения 
лишь путем вовлечения лиц, реализующих основные функ-
ции. Понимая данный факт, в структуру раздела II УПК РФ 
(Участники уголовного судопроизводства) разработчика-
ми была включена глава 8 – «Иные участники уголовного 
судопроизводства». Вместе с тем позволим себе заметить, 
что наименование указанной главы выбивается из общей 
логики систематизации участников по функциональной 
принадлежности, полагаем, целесообразным использовать 
следующее наименование главы – «Лица, оказывающие со-
действие отправлению правосудия». Итак, выделим некото-
рые тезисы, аргументирующие высказанную позицию.

Практически ни одно уголовное дело или уголов-
но-правовой спор не обходится без вовлечения в него 
лиц, оказывающих содействие сторонам и суду. Действу-
ющая глава 8 УПК РФ в актуальной редакции содержит 
6 самостоятельных участников процесса, но реализуемая 
функция содействия далеко не ограничивается этими 
участниками. К ним можно отнести и других субъектов 
уголовно-процессуальных отношений, вовлечение кото-
рых зачастую предусмотрено процедурой производства 
процессуальных мероприятий: педагог, психолог, статист 
(процессуальный ассистент), врач и др. Их процессуаль-
ный статус не регламентирован нормами УПК РФ, но в то 
же время участие является обязательным.

Как правило, указанная категория лиц, оказываю-
щая содействие правосудию не имеет самостоятельной 
заинтересованности в исходе уголовного дела (за исклю-
чением участников, чей статус регламентирован ст. 56, 56.1 
УПК РФ), оказывает помощь как сторонам, так и суду.
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 Исторический анализ зарождения и развития инсти-
тута содействия правосудию позволяет констатировать, 
что данная деятельность знакома правоприменителям с 
древнейших времен (послухи, видоки, толмачи, вовлека-
емые в уголовный процесс врачеватели для установления 
притворных болезней и др.) относящихся еще к первому 
писаному источнику права – «Русской Правде» X–XIV вв. 

Проведение сравнительно-правового исследования с 
современным законодательством зарубежных стран, так-
же позволило определить, что содействие правосудию, 
как самостоятельная процессуальная деятельность зна-
кома процессуалистам практически всех моделей уголов-
ного процесса, относящихся как к континентальной или 
англо-американской системе права, так и к уголовному 
процессу стран, относящихся к модели традиционного 
права. Кроме того, содействие правосудию следует рассма-
тривать как межотраслевой процессуальный институт, по-
зволяющий привлекать для оказания содействия сторонам 
и суду необходимых участников процесса как в админи-
стративном, гражданском, так и в арбитражном процессе.

Итак, определимся, что следует понимать под содей-
ствием правосудию. Само понятие правосудия дано в уз-
кой трактовке в ст. 8 УПК РФ и предполагает его осущест-
вление только судом, равно как это и было провозглашено 
в ст. 118 Конституции РФ.

Вместе с тем считаем возможным рассматривать осущест-
вление правосудия в широком значении данного термина. 
Допустить возможность его осуществления и на досудебных 
этапах расследования, когда должностные лица, государствен-
ные органы, уполномоченные осуществлять уголовное пре-
следование, проверяют информацию, собирают необходимые 
доказательства и формируют обвинение (либо принимают 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела, его пре-
кращении или приостановлении и т. д.). Именно проводимое 
предварительное расследование в форме предварительного 
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следствия или дознания и позволяет суду осуществлять пра-
восудие, исходя из анализа собранных по делу доказательств. 
Содействие представляет собой – помощь, поддержку [1]. 
Таким образом, под содействием правосудию надо понимать 
вспомогательную деятельность, направленную на сообщение 
и/или получение доказательственной информации, оказание 
консультативной, технической или иной помощи сторонам и 
суду, должностным лицам и государственным органам участ-
никами процесса, не наделенными властными полномочия-
ми, привлекаемыми к участию в процессуальных действиях в 
порядке, установленном УПК РФ.

В современной теории уголовного процесса нет мо-
нографических исследований, посвященных этому виду 
деятельности, реализации функции содействия. Вместе с 
тем отсутствует недостаток в исследованиях, посвящен-
ных анализу существующих проблем в теории, норматив-
ном регулировании и практики вовлечения и участия лиц, 
оказывающих содействие правосудию, но все они имеют 
усеченный предмет исследования и ограничиваются ис-
ключительно анализом участия конкретного субъекта уго-
ловно-процессуальных правоотношений.

Мы же считаем достаточно перспективным направле-
нием с научной и практической точки зрения комплексное 
исследование указанной категории лиц, объединенных об-
щей процессуальной функцией содействия правосудию.  
В частности, исследованию подлежит: 

1) круг лиц, относящийся к данной категории с рас-
смотрением возможности его расширения и регламента-
ции самостоятельного процессуального статуса в главе 8 
УПК РФ, которую в свою очередь следует переименовать, 
используя предложенный нами выше вариант; 

2) функционирование данного процессуального ин-
ститута в различных моделях уголовного процесса зару-
бежных стран;
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3) существующие проблемы нормативного закрепле-
ния и правоприменительной практики привлечения и уча-
стия лиц, оказывающих содействие правосудию, а также 
определение путей развития данного института;

4) возможность внедрения в их деятельность совре-
менные информационные технологии, о которых говорил 
3 марта 2021 г. на расширенном заседании коллегии Мини-
стерства внутренних дел РФ Президент России В.В. Путин 
[2] и др.

Решение обозначенных проблем позволит с одной 
стороны обеспечить реализацию прав и законных инте-
ресов субъектов уголовно-процессуальных отношений, а 
с другой обеспечит реализацию состязательности сторон 
путем вовлечения в уголовный процесс лиц, оказывающих 
содействие правосудию и позволит должностным лицам, 
осуществляющим уголовное преследование и суду, прини-
мать законное, обоснованное, взвешенное и всестороннее 
процессуальное решение. 

Литература

1. Словарь русского языка. М., 1999. 
2. URL: http://www.kremlin.ru/catalog/persons/310/eve-

nts/65090. 

А.Б. Малявина 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  
МОЛОДЕЖНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ

В Российской Федерации ведется системная и кро-
потливая работа по профилактике распространения 
идеологии терроризма и экстремизма среди российской 
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молодежи. Молодое поколение – самая активная и мо-
бильная часть общества, но в силу юношеского максима-
лизма и недостатка жизненного опыта наиболее уязвимая 
для пропаганды радикальных идей. 

Под определение «молодежный экстремизм» попадают 
лица, не достигшие 30-ти лет, либо достигшие, но еще 
не сформировавшиеся до зрелой личности. Вот среди 
них идеи экстремизма, к сожалению, популярны. Здесь и 
правонарушения, связанные с проявлениями неонацизма 
с покушением на основы государственного строя.

Согласно энциклопедическому словарю, экстремизм 
понимается как приверженность экстремистским взгля-
дам, особенно в политическом плане. Сегодня эксперты 
выделяют несколько форм (типов) молодежного экстре-
мизма: националистический, внутренний, религиозный, 
экономический и политический. Основные проблемы со-
временного общества связаны с проявлениями политиче-
ского и религиозного экстремизма, зачастую сопряженно-
го с терроризмом [1, с. 179].

Согласно статистике, в 2019 г. было выявлено 445 лиц, 
совершивших преступления экстремистской направлен-
ности, в 2020 г. – 664 (прирост составил 49,2 %), зареги-
стрировано преступлений экстремисткой направленности 
в 2019 г. – 585, в 2020 г. – 833 (прирост составил 42 %) [2].

Документом стратегического планирования в рамках 
противодействия экстремисткой деятельности является 
Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 «Об утверж-
дении Стратегии противодействия экстремизму в Россий-
ской Федерации до 2025 года». Представленный документ 
разработан в целях реализации политики в сфере проти-
водействия экстремизму в стране. Он определяет цель, 
основные направления и задачи политики в сфере проти-
водействия экстремизму с учетом сложившийся в РФ си-
туации [3].
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В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти», противодействие осуществляется посредством осу-
ществления профилактических и воспитательных меро-
приятий, направленных на недопущение распространения 
экстремистских идеологий, и непосредственную борьбу с 
правлениями экстремистской деятельности [4]. Профи-
лактика экстремизма является одним из приоритетных 
направлений деятельности ОВД, т. к. проблема противо-
правного поведения молодежи на сегодня остается акту-
альной, несмотря на предпринимаемые усилия общества и 
государства, и вызывает большую озабоченность, особен-
но участие последних в группах экстремистской направ-
ленности. 

Органами внутренних дел реализуется широкий 
спектр мероприятий: от общей профилактики, направ-
ленной на формирование антиэкстремистского правосоз-
нания в обществе, до адресной и индивидуальной работы 
с отдельными лицами, которые уже попали под влияние 
идеологов экстремизма или могут оказаться под их воздей-
ствием. В 2019–2020 гг. к административной ответствен-
ности за пропаганду нацистской атрибутики привлечено  
1 665 лиц, а в 2019 г. – 2 388 лиц, за производство и распро-
странение экстремистских материалов в 2020 г. – 1 846 лиц, 
а в 2019 г. – 1 591.

Среди государственных органов, осуществляющих 
противодействие экстремизму вообще и экстремизму не-
совершеннолетних в частности, органы внутренних дел 
занимают особое место в силу прямой установки в Феде-
ральном законе «О полиции» (п. 16 ч. 1 ст. 12). 

Выполняя свои правоохранительные функции, по-
лиция использует убеждение как базовый метод воспи-
тания и меры принуждения. В том числе: профилакти-
ческие операции, мероприятия по административному 
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пресечению и наказанию, компенсация причиненного вре-
да, а также действия организационного характера (установ-
ление оперативных контактов; обмен информацией между 
субъектами противодействия экстремизму; исследование 
детерминантов противоправного поведения в рассматри-
ваемой сфере; прогнозирование и планирование в сфере 
экстремистских проявлений; перекрытие каналов финан-
сирования экстремистской деятельности; сотрудничество 
по вопросам предоставления информации о фактах экс-
тремизма с образовательными и общественными органи-
зациями, средствами массовой информации) [5].

Особая роль в предупреждении преступлений экс-
тремистской направленности отводится подразделени-
ям по делам несовершеннолетних, деятельность кото-
рых регулируется Федеральным законом от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних». 
Согласно ст. 21 в обязанности сотрудников подразде-
лений по делам несовершеннолетних входит проведение 
общей и индивидуальной профилактической работы с 
подростками и их правовое воспитание [6]. Общая про-
филактика трактуется как целенаправленное воздей-
ствие на неопределенный круг лиц в целях искоренения 
причин и условий противоправного поведения, недо-
пущения вовлечения подростков и иных лиц в экстре-
мистскую деятельность. Данная профилактика должна 
осуществляться в различных сферах жизнедеятельности 
общества. Индивидуальная профилактика имеет отличи-
тельные особенности, выраженные в определенном круге 
объектов, подвергаемых профилактической работе, це-
лью которой является выявление экстремистских групп 
с дальнейшим осуществлением индивидуальных преду-
предительных мер в отношении участников.
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Основными задачами профилактики являются недо-
пущение вовлечения молодежи в экстремистские сообще-
ства и организации; осуществление мероприятий, направ-
ленных на профилактику распространения экстремизма 
среди молодежи. Данные задачи реализуются посредством 
проведения работы в школах и других образовательных 
организациях, направленной на формирование у под-
ростков уважительного отношения к другим гражданам 
различных национальностей и нетерпимого отношения к 
экстремистской деятельности.

Определенные права и обязанности в сфере противо-
действия молодежному экстремизму отведены участко-
вым уполномоченным полиции. Деятельность участкового 
уполномоченного предусматривает постоянный контроль 
за оперативной обстановкой в зоне административного 
участка, который должен осуществляться лично участко-
вым, а также через установленные доверительные отноше-
ния с гражданами.

Работа оперативных подразделений органов внутрен-
них дел при профилактике молодежного экстремизма 
осуществляется в рамках прогноза развития ситуации,  
а также в проработке мероприятий предупреждающего 
характера. Подразделения уголовного розыска и подраз-
деления по борьбе с экстремизмом находятся на перед-
нем рубеже борьбы с экстремизмом. Эффективная работа 
указанных подразделений по выявлению и изобличению 
идейных руководителей и исполнителей преступлений 
экстремистского характера является действенной профи-
лактикой фашизма, ксенофобии и терроризма. 

В работе по выявлению в Интернете информации экс-
тремистской направленности в отношении привлечения 
несовершеннолетних и с их непосредственным участием, 
сотрудники ОВД обязаны руководствоваться нормами 
права, которые устанавливают положения о защите детей 
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от вредоносной информации. Например, Федеральным 
законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с за-
щитой детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и/или развитию [6].

Участковые уполномоченные полиции и инспектора 
подразделений по делам несовершеннолетних должны:

– обеспечивать регулярный аудит систем мониторин-
га и фильтрации запрещенной для детей информации в 
социальных сетях, мессенджерах, сервисах электронной 
почты и др.;

– проводить беседы с подростками, их родителями в 
образовательных учреждениях о механизме родительско-
го контроля, который дает возможность отслеживать спи-
сок друзей ребенка, его местонахождение и активность в 
Интернете.

Необходимо уделять внимание деятельности поли-
ции и конкретных подразделений ОВД, например, перво-
начального звена по работе с населением на конкретных 
административных участках – участковых уполномочен-
ных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних. 
Оперативными сотрудниками в рассматриваемой области 
должна осуществляться деятельность по установлению 
мест совершения правонарушений экстремистской на-
правленности (несанкционированных митингов, демон-
страций, шествий, пикетирования и т. п.); выполнение 
индивидуальной профилактической работы в отношении 
лидеров и активных участников молодежных формирова-
ний экстремистской направленности; проведении мони-
торинга деятельности средств массовой информации на 
предмет выявления распространения материалов экс-
тремистской направленности. Поэтому для эффектив-
ной борьбы с экстремистскими проявлениями органам 
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внутренних дел крайне необходимо обладать соответству-
ющей информацией. 

Организованное и грамотное взаимодействие подраз-
делений органов внутренних дел позволит своевременно 
предупреждать и пресекать действия, связанные с прояв-
лением молодежного экстремизма в обществе. Использо-
вание имеющихся методик, рекомендаций по правовому 
обеспечению противодействия преступлениям экстре-
мистской направленности, Рекомендации по применению 
оперативно-профилактических мер при противодействии 
преступлениям экстремистской направленности, Реко-
мендации по взаимодействию с субъектами противодей-
ствия экстремизму.
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А.Т. Мурсалимов 

К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНОМ  
СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

ГОСУДАРСТВ В РАМКАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПРЕСТУПНОСТИ, СОВЕРШАЕМОЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Современный этап развития науки и техники стирает 
границы между государствами. Телекоммуникационные 
глобальные сети позволяют в режиме реального времени 
осуществлять обмен данными и информацией между або-
нентами, находящимися на разных континентах и являю-
щимися носителями разных языков.

Курс к цифровизации экономики, осуществлению де-
ятельности в виртуальной реальности является стратеги-
ческим направлением развития Российской Федерации.

К сожалению, достижения науки и техники, возмож-
ности цифровизации используются не только в благих це-
лях, происходит их переориентирование и приспособле-
ние к устремлениям преступной деятельности и теневого 
сектора международной экономики.

Противодействие международной киберпреступности 
является вызовом времени. Тема противодействия между-
народной преступности является актуальной, в связи с су-
ществованием большой общественной опасности не толь-
ко отдельно взятому физическому лицу, но и государству  
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в целом, его национальной, экономической, военной и ин-
формационной безопасности.

Задачами Российской Федерации является обеспече-
ние информационной безопасности виртуального про-
странства путем совершенствования отечественной ин-
фраструктуры в областях дистанционных технологий и 
развитии отечественной индустрии телекоммуникацион-
ных средств.

Реализация задач стоящих перед личностью, обще-
ством и государством в области обеспечения информаци-
онной безопасности в целях охраны прав и свобод челове-
ка и гражданина осложнилась в связи с распространением 
нового вируса COVID-19 и, вследствие незапланирован-
ного и резкого перехода на дистанционный формат ра-
боты всех направлений жизнедеятельности государства. 
Многие организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления не были готовы к такому разви-
тию событий, а тем более правильно построенной полити-
ке обеспечения информационной безопасности.

В ходе анализа судебно-следственной практики отме-
чается увеличение числа мошеннических проявлений с ис-
пользованием дистанционных технологий. Преступность 
перешла в цифровое пространство и адаптировалась под 
требования экономики в период обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения.

В связи со снижением сбережений у населения, про-
живающего на территории РФ, преступные проявления 
переориентированы согласно анализу судебно-следствен-
ной практики на возможности социального инжиниринга, 
мошеннических проявлений в сфере кредитования с ис-
пользованием дистанционных технологий и хищения пра-
ва на получения услуг.

Данная проблема была озвучена Президентом РФ 
В.В. Путиным 3 марта 2021 г. на расширенном заседании 
коллегии МВД России [1].
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Мошеннические проявления и иные преступления с 
использованием дистанционных технологий характери-
зируются отсутствием территориальной привязки к от-
дельному государству или региону. Отсутствие междуна-
родных цифровых границ, позволяет киберпреступникам 
нарушать главный закон криминологии – неизбежности 
наказания, создавая искусственные проблемы в полу-
чении сведений об их местонахождении и совершаемых 
операций, а также возможности диагностики и идентифи-
кации личности преступника. Основой раскрытия мошен-
ничества с использованием дистанционных технологий 
является снижение времени на получение огромного мас-
сива информации из различных организаций, структур, 
органов государственной власти. 

В рамках международного и межгосударственного со-
трудничества принят огромный массив соглашений и до-
говоров, создавших новую отрасль науки, определяющей-
ся в соответствии с теорией государства и права в виде 
международного права. 

Однако принятые соглашения не всегда могут на до-
статочном уровне реализовываться в силу присутствия 
у отдельно взятых государств политики использования 
санкционного ресурса для решения вопросов политики, 
экономики и иных стратегических направлений.

Блоковый подход к решению международных проблем 
не способствует эффективному сотрудничеству и взаимо-
действию государств [2] по вопросам противодействия 
преступлениям, совершаемым с использованием дистан-
ционных технологий.

Обращаясь к ст. 4 Конституции РФ, следует обратить 
внимание на то, что государство обеспечивает целост-
ность и неприкосновенность своей территории [3].

Наличие общественно-опасных проявлений в образо-
вавшемся цифровом пространстве государства порождает 



97

необходимость установления границ. Статья 11 Уголовного 
кодекса РФ обеспечивает исполнение положения Конститу-
ции РФ о неприкосновенности территории страны, путем 
создания границ и введения уголовной ответственности за 
нарушение норм, установленных особенной частью [4].

Создание границ в цифровом пространстве являет-
ся вызовом времени, необходимым к реализации в целях 
обеспечения стратегических направлений государства. 
Пересмотр концепции территориальной целостности по-
зволит проводить операции по аналогии с миграционной 
политикой страны, обеспечивая качественную аутентифи-
кацию и идентификацию лица, осуществляющего доступ в 
цифровое пространство России.

Разработанная концепция обеспечения территори-
альной целостности государства в виртуальной простран-
стве должна носить комплексный характер и возлагаться 
на органы государственной власти с учетом реализуемых 
ими полномочий.

Разработка данной концепции позволит осуществить 
надлежащий контроль за оборотом сведений в информа-
ционно-телекоммуникационной системе, обеспечивая ми-
грационный поток абонентов и привлекая к ответствен-
ности лиц, допустивших неправомерное проникновение 
в цифровое пространство России без прохождения раз-
решительной процедуры, с последующим прекращением 
доступа, в случае выявления неоднократных нарушений.

Подводя итог, следует отметить, что создание границ 
виртуального пространства в единой телекоммуникаци-
онной системе и проработка процедур по обеспечению 
территориальной целостности позволит обеспечить наци-
ональную, экономическую, информационную, военную без-
опасность страны и обеспечит возможность защиты прав и 
свобод человека и гражданина от преступных проявлений в 
глобальной телекоммуникационной сети.
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Р.М. Мустакимов 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ФИКТИВНОЙ  

ПОСТАНОВКОЙ НА УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ  
ГРАЖДАН

Изучение преступности невозможно без познания 
личности преступника. Личность преступника высту-
пает объектом изучения множества наук, таких как кри-
миналистика, криминология, уголовное право и процесс.  
Каждая из этих наук преследует свою цель изучения для 
правильной квалификации преступления, для их раскры-
тия и расследования, предупреждения и профилактики.

В криминалистике личность преступника выступает 
основным элементом криминалистической характеристи-
ки преступления.

А.Р. Ахмедшин раскрывает криминалистическую ха-
рактеристику личности как «совокупность данных о лице, 
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которое совершило преступление в целях его поиска и 
изобличения» [1, с. 25].

Я.В. Комиссаров определяет личность преступника как 
«совокупность свойств человека, отраженных в окружаю-
щей среде и позволяющих оказать влияние на организацию 
раскрытия и расследования преступления» [2, с. 16]. Дан-
ные свойства подразделены на следующие группы:

– биологические (анатомические, антропологические);
– социальные (общегражданские, социально-быто-

вые, профессиональные, образовательные);
– психические (психологические).
Именно такая конструкция свойств личности будет ле-

жать в основе анализа криминалистической характеристи-
ки личности преступников, совершающих преступления, 
связанные с фиктивной постановкой на учет иностранных 
граждан. Ответственность за данные преступления пред-
усмотрена в ст. 322.3 УК РФ. 

Появление данной нормы в российском уголовном за-
конодательстве связано с тем, что в последнее время ми-
грация населения в РФ приняла достаточно динамичные 
обороты. В результате увеличилась потребность обеспече-
ния соблюдения миграционных прав как российских, так 
и иностранных граждан, а также лиц с двойным граждан-
ством и лиц без гражданства, с учетом также интересов 
государства и общества в миграционной сфере. Задача по 
противодействию незаконной миграции и дальнейшего 
предотвращения совершения других преступных деяний, 
в частности терроризма, была поставлена и перед законо-
дателем в части внесения изменений в уголовно-правовое 
законодательство.

Анализируя демографические свойства личности, 
отметим, что в большинстве случаев такие преступле-
ния совершаются мужчинами, но женщины также зани-
мают значительное место в структуре личности – 29,4 %. 
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Это обусловлено тем, что должности в государственных 
и муниципальных органах, связанных с осуществлением 
полномочий в сфере миграционного учета и контроля за-
частую занимают женщины. А также, по мнению М.Н. Ах-
медова, не все из них знают, что данные действия образуют 
состав преступления [3, с. 22].

Возраст преступников по данной категории престу-
плений находится в диапазоне от 26 до 45 лет (74,9 %). 
Лица старше 45 лет встречаются в 5 раз реже (15,9 %),  
а преступники младше 25 лет составляют незначительную 
часть (9,2 %) [4, с. 161]. Это объясняется тем, что в данном 
возрасте лица уже имеют определенный опыт, возможно-
сти (в том числе и наличие недвижимого имущества), зна-
ния и навыки в миграционной сфере, занимают опреде-
ленные должности, связанные со сферой миграционного 
контроля и учета.

Лица, совершающие преступления, связанные с фик-
тивной постановкой на учет иностранных граждан, как 
правило, являются социально-положительными: 

– ранее не привлекались к уголовной ответственности 
(95,7 %);

– имеют высшее или среднее образование: высшее об-
разование (19,3 %), среднее (29,1%) или средне-специаль-
ное (43,4 %), неполное высшее (8,2 %);

– официально трудоустроены или являются предста-
вителями бизнеса (67,8 %). При этом только 3,7 % являют-
ся государственными или муниципальными служащими;

– больше половины преступников состоят в офици-
ально зарегистрированном браке (57,6 %) и имеют несо-
вершеннолетних детей (42,9 %) [4, с. 162].

Психические свойства данной категории преступни-
ков характеризуются следующим образом:

– наличие корыстного мотива при совершении престу-
пления у 90,8 % преступников. Несмотря на положительные 
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социальные характеристики, такие лица, как правило, име-
ют низкий доход или высокие объективные расходы, что и 
обуславливает наличие в первую очередь корыстной моти-
вации при совершении данных преступлений. Значимым 
социальным свойством личности преступника выступает 
наличие близких и родственных отношений с лицами, не 
имеющими гражданства России. Доля лиц, имеющих тако-
го рода связи, соответствует 9,2 %. Мотивация в соверше-
нии преступлений такими лицами заключается в наличии 
не корыстной, а личной заинтересованности, которая вы-
ражается как стремление оказать родственную или друже-
скую «помощь».

Таким образом, именно корыстная мотивация зани-
мает доминирующее положение в детерминации поведе-
ния преступника. 

73,8 % преступников понимают противоправность 
своего поведения, но не знали о том, что данные действия 
являются преступными. Можно сделать вывод, что важ-
ным свойством данной категории преступников выступа-
ет правовой нигилизм [5, с. 98]. Данные лица характеризу-
ются общительностью, способностью руководить людьми. 
Негативными свойствами выступают безответственность, 
непредусмотрительность и безразличие к возникающим 
последствиям.

Следовательно, криминалистическая характеристи-
ка личности преступника, совершающего преступления, 
связанные с фиктивной постановкой на учет иностранных 
граждан, определяется как совокупность биологических, 
социальных и психических свойств человека, отраженных 
в окружающей среде и позволяющих оказать влияние на 
организацию раскрытия и расследования преступления. 
Личность данного преступника отличается следующим –  
в основном преступления совершаются мужчинами, но при 
этом высокая доля женщин (29,4 %), возраст преступника 
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находится в диапазоне 26–45 лет. Большинство из них, как 
правило, характеризуются комплексом качеств социаль-
но-положительного характера: никогда не привлекались 
к уголовной ответственности, характеризуются наличием 
высшего и средне-специального образования, трудоустро-
ены и состоят в браке. 
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С.Р. Низаева 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ

В процессе расследования уголовных дел сотрудники 
взаимодействующих подразделений зачастую относят-
ся к выполнению своих служебных обязанностей фор-
мально, поверхностно. Уделяя внимание статистическим 
показателям, выполняя план, действуют изолированно  
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от других, концентрируясь на осуществлении лишь только 
своих задач. Примером тому может служить деятельность 
оперативных служб после раскрытия преступления. Опе-
руполномоченный, стремясь как можно быстрее передать 
материал предварительной проверки следователю, порой 
допускают ряд фактических и процессуальных ошибок: не 
берут в полном объеме объяснения, формально готовят со-
ответствующие документы. Исходя из сложившейся ситу-
ации, под угрозу ставится расследование уголовного дела в 
целом, а также репутация следователя.

Каждое подразделение сосредоточено на своей работе 
и не стремится к главному – поиску истины, изобличению 
виновного, поиску похищенного имущества. Особенно это 
явно видно при расследовании неочевидных преступле-
ний. Прибыв на место происшествия, сотрудники, входя-
щие в состав следственно-оперативной группы, собирают 
соответствующий материал. По приезде в отдел, следо-
ватель возбуждает уголовное дело, выставляет карточки, 
составляет план следственных действий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий, соответствующие поручения. За-
частую активные действия по раскрытию преступления на 
этом и заканчиваются. Как правило, следователь возвра-
щается к делу только когда подходит срок приостановле-
ния следствия. Аналогичная ситуация складывается и в 
оперативных подразделениях. Отработав на месте проис-
шествия, дальнейшее сопровождение уголовного дела за-
канчивается формальным ответом на поручение следова-
теля с приложением рапортов и объяснений, не имеющих 
никаких результатов. Респонденты – работники практиче-
ских органов – отмечают, что неочевидные преступления 
возможно раскрывать весьма успешно, но часто действия 
в дежурные сутки носят формальный характер. Оператив-
ные подразделения занимаются более перспективными 
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уголовными делами, где установлено лицо, совершившее 
преступление [1].

Данный формализм в совместной деятельности под-
разделений объясняется многими причинами. Первая из 
них это большой объем работы, с которым сталкивается 
практически каждый сотрудник. 

Проведенное реформирование органов внутренних 
дел в 2011 г. лишь в некоторой степени оптимизировало 
работу сотрудников. Вместе с тем на оставшихся в штате 
лег тот объем работы, который предназначался для всех 
работников. Действительно, огромный объем работы раз-
вивает формализм в процессе осуществления совместной 
деятельности, что соответственно пагубно влияет на ка-
чество расследования: формализм в работе следователя 
проявляется в неочевидных преступлениях. К сожалению, 
именно здесь следователь отрабатывает материал в дежур-
ные сутки, направляет запросы и поручения и отправляет 
уголовное дело в сейф до тех пор, пока усилия сотрудников 
оперативных подразделений не принесут результат. Дру-
гие подразделения ОВД имеют похожие проблемы. У со-
трудников уголовного розыска – это работа с агентурным 
аппаратом, сопровождение уголовных дел, ведение дел 
оперативного учета, участковые уполномоченные должны 
реагировать незамедлительно на все сообщения граждан 
на обслуживаемом ими участке, где подчас проживает до 
3 000–7 000 граждан. Эта загруженность негативно влия-
ет на процесс взаимодействия между подразделениями. 
Оперуполномоченный формально отвечает на поручения 
следователей или дознавателей. Как правило, ответ на по-
ручение в виде рапорта содержит в себе фразу «положи-
тельных результатов достигнуто не было». К рапорту при-
лагается объяснение лица, которое ничего не видело и не 
слышало [2, с. 76–77].
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Возможно, многие скажут, что это сугубо личная 
проблема каждого сотрудника, что необходимо рацио-
нально использовать свое служебное время, но проблема 
не решена до сих пор. Нельзя говорить о том, что един-
ственной мерой может быть только увеличение штата со-
трудников. К примеру, в следственном подразделении по 
штату может быть 15–20 человек, но в действительности, 
работает лишь 7–10. 

Для решения возникшей проблемы, следует уделять 
внимание социальной составляющей деятельности орга-
нов внутренних дел, осуществлять пропаганду деятель-
ности полиции в целом, которая может заинтересовать 
лиц, действительно желающих работать в этой структу-
ре, а также стимулировать популяризацию статуса и лич-
ности сотрудника. Отдельно необходимо рассмотреть 
вопрос компетентности руководителей подразделений. 
Именно от их непосредственной работы на местах зави-
сит успех каждого отдельно взятого подразделения. Они 
обязаны рационально распределять работу, осущест-
влять должное руководство, вводить линии расследова-
ния, по которым те или иные сотрудники лучше и бы-
стрее ориентируются и т. д. Приведенные меры должны 
стимулировать приток новых кадров в органы внутрен-
них дел, а других сотрудников, намеревающихся сменить 
род деятельности из-за неугасающих проблем, оставать-
ся на своих должностях.

Вторая причина формальности взаимодействия – это 
изолированность и неслаженность отдельных коллекти-
вов подразделений органов внутренних дел. Выполняя су-
губо функциональные обязанности, ставя интересы того 
или иного подразделения выше достижений всего отдела 
сотрудники подрывают основополагающие принципы 
взаимодействия, более того ставят под угрозу качество 
расследования в целом. На практике это выражается 
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в формальных рапортах с минимумом информации и 
«пустых» объяснениях в ответ на такие же формальные 
поручения, содержащие общеупотребительные фразы 
типа «проверить оперативным путем», «отработать в бли-
жайшее время» и т. д. [3, с. 112].

Решением данной проблемы является укрепление мо-
рально-психологической атмосферы, работа над общей 
слаженностью в коллективе, равноправное распределение 
объема выполненной работы, укрепление принципов вза-
имопомощи. В связи с выполнением своих обязанностей 
сотрудники, действительно выполнившие больший объем 
работы должны стимулироваться материально или други-
ми способами. К сожалению, в настоящее время отходит 
в прошлое такое понятие как «работать за идею». Многие 
сотрудники забывают, что профессия сотрудника ОВД – 
это, прежде всего, призвание, относясь к своим обязан-
ностям не иначе как просто к работе. В связи с этим лю-
бые трудности, возникающие в процессе осуществления 
служебной деятельности, воспринимаются критически и 
сильно мешают в работе.
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М.К. Нуркаева 

ПРАВОВОЙ СТАТУС АДВОКАТА  
НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ  

РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Правовой статус адвоката на первоначальном этапе 
российского уголовного процесса соответствует его функ-
ции – защиты.

Рассмотрим правовой статус адвоката, выполняюще-
го функции защитника проверяемого лица, т. к. правовые 
нормы в отношении защитника (адвоката) задержанного, 
т. е. подозреваемого, отсутствуют. 

На адвоката распространяются все положения ст. 49–
53 УПК РФ, поскольку иное не предусмотрено действую-
щим Кодексом. 

Защитник (адвокат) проверяемого лица в пер-
вой стадии приглашается, назначается и заменяется 
по общим правилам УПК РФ. При наличии основа-
ний для обязательного участия защитника в порядке 
ст. 52 УПК РФ дознаватели, следователи также обязаны 
обеспечить участие адвоката на первоначальном этапе 
российского уголовного процесса. Однако с учетом сло-
жившейся следственной практики и явной недооценке 
правоохранительными органами сущности и значения 
первой стадии уголовного процесса, данные положения 
уголовно-процессуального законодательства, по наше-
му мнению, будут просто не исполняться дознавателя-
ми, следователями. Это связано и с тем, что дознаватели, 
следователи в большинстве случаев при наличии хотя бы 
некоторых признаков объективной стороны преступле-
ния возбуждают уголовное дело для получения полного 
набора следственных действий. Во многих случаях дан-
ная методика расследования преступлений приводит  



108

к прекращению уголовного дела и необоснованному 
ограничению прав и свобод участников уголовного про-
цесса. Законодатель не случайно предусмотрел возмож-
ность 30-дневного рассмотрения сообщения о преступле-
нии в случае невозможности принятия решения в течение 
3-х дней. Предвзятое отношение к первой стадии уголовно-
го процесса будет влиять и на ущемление прав проверя-
емого лица, если проводится такая проверка до первона-
чального этапа российского уголовного процесса.

Огласим лишь некоторые права защитника (адвока-
та) проверяемого лица, т. к. согласно ст. 53 УПК РФ они 
идентичны правам защитника подозреваемого:

– иметь свидание с подзащитным до первого взятия 
объяснения; собирать и представлять доказательства;

– привлекать специалиста в соответствии со ст. 58 
УПК РФ; присутствовать при предъявлении постановле-
ния о проведении следственных действий и требований о 
проведении иных проверочных действий;

– участвовать при получении объяснений у проверя-
емого лица, а также в иных следственных и проверочных 
действиях, проводимых с участием проверяемого лица, 
либо по его ходатайству, либо по ходатайству самого за-
щитника;

– знакомиться со всеми протоколами следственных и 
иных проверочных действий, произведенных с участием 
лица, в отношение которого осуществляется доследствен-
ная проверка;

– иные права, предусмотренные ст. 53 УПК РФ. 
Из части 2 статьи 53 УПК РФ следует, что адвокат 

(защитник) в ходе процессуальных действий в рамках 
оказания юридической помощи вправе в присутствии 
следователя давать своему подзащитному краткие кон-
сультации, задавать с разрешения следователя вопросы 
опрашиваемым лицам, давать письменные замечания  
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по поводу правильности и полноты записей в протоколах 
процессуальных действий. 

После введения дополнений в УПК РФ Федеральным 
законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции» следователь, дознаватель наделены правом назначать 
судебную экспертизу, принимать участие в ее проведении 
и получать заключение эксперта в разумный срок. Соот-
ветственно, и защитник получил право участвовать в про-
изводстве судебной экспертизы. На основании ст. 144, 195, 
198 УПК РФ адвокат (защитник) проверяемого лица на 
первоначальном этапе российского уголовного процесса 
имеет соответствующие права защитника в стадии пред-
варительного расследования при назначении судебной 
экспертизы (например, знакомиться с постановлением о 
назначении судебной экспертизы, заявлять отвод эксперту 
и т. д.). Также, защитник проверяемого лица наделен пра-
вом заявлять ходатайства о проведении судебной экспер-
тизы и приносить жалобы на бездействие следователя, до-
знавателя в случае обязательности судебной экспертизы.

Уголовно-процессуальные обязанности адвоката (за-
щитника) на первоначальном этапе российского уголовного 
процесса также тождественны обязанностям адвоката в по-
следующих этапах уголовного судопроизводства. В частно-
сти, обязан не отказываться от защиты проверяемого лица, 
не разглашать сведения доследственной проверки в порядке 
ст. 144, 161 УПК РФ и т. д. (ст. 49–53 УПК РФ).

Адвокат (защитник) на первоначальном этапе рос-
сийского уголовного процесса несет ответственность в 
соответствии со ст. 310 УК РФ за разглашение сведении, 
составляющих материалы доследственной проверки, если 
он предупрежден об этом в порядке ст. 144, 161 УПК РФ.
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Итак, мы рассмотрели правовой статус адвоката, яв-
ляющего защитником лица, в отношение которого прово-
дится проверка сообщения о преступлении. 

В выше сделанных выводах о полномочиях адвоката 
(защитника) проверяемого лица на первоначальном эта-
пе российского уголовного процесса можно утверждать о 
несостоятельности некоторых из них в связи с опорой на 
аналогию закона. Доктрина уголовного процесса в целом 
отвергает аналогию закона. Некоторые авторы не исследу-
ют его в отдельности, но признают необходимость в ряде 
институтах уголовного процесса [1, c. 576]. Мы соглаша-
емся с мнением, по которому аналогия закона в уголовном 
процессе присутствует и отрицать ее бессмысленно в силу 
того, что применяется она каждодневно (например, нормы 
о допросе при производстве опроса и т. д.) [2, c. 30]. Кроме 
того, Конституционный суд РФ признал необходимость 
применения аналогии закона в целях реализации принци-
пов уголовного процесса [3]. Неоспоримо, что наделение 
прав защитника проверяемого лица теми же правами за-
щитника подозреваемого является гарантией соблюдения 
права на защиту и принципа состязательности процесса. 

Полноценное применение данных норм встречает 
весьма распространенную в российском законодательстве 
проблему, которая заключается в нарушении юридиче-
ской техники в форме отсутствии отсылок и неполноты 
норм. Этим пользуются многие критики уголовно-про-
цессуального законодательства. Не погружаясь в подроб-
ные размышления, оговоримся, что это проблема нашего 
правопонимания, вернее в ее отсутствии, излишней рас-
пространенности позитивизма, при котором отсутствие 
какого-либо слова в законе создает большие правовые 
проблемы, выливающиеся в итоге в нарушение прав и сво-
бод человека и гражданина. 
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Приведем некоторые примеры. Так, согласно ст. 144 
УПК РФ правоохранительный орган, проводящий про-
верку сообщения о преступлении, вправе получать объ-
яснения у проверяемого лица. Согласно ст. 53 УПК РФ 
защитник вправе участвовать в допросе подозреваемого, 
обвиняемого. На основании этого мы не можем утвер-
ждать, что защитник не может участвовать при получе-
нии объяснения у лица, в отношение которого проводится 
проверка сообщения о преступлении и давать ему краткие 
консультации. 

К тому же, сама ст. 53 УПК РФ оперирует понятиями 
«подозреваемый», «обвиняемый». Но федеральный зако-
нодатель закрепил полномочия для защитника и не связы-
вает их наличие со статусом своего подзащитного, за ис-
ключением некоторых положений, разумно вытекающих 
из существа статуса подзащитного (например, право при-
сутствовать при предъявлении обвинения). Скорее всего, 
и федеральный законодатель руководствовался именно 
такими же соображениями, внеся дополнения в ст. 49, 144 
УПК РФ и оставив без изменений ст. 50, 51, 52, 53 УПК РФ, 
предполагая, что установление статуса проверяемого лица 
в ст. 49 УПК РФ будет достаточным для функционирова-
ния комплекса норм, регулирующих порядок участия ад-
воката (защитника) на первоначальном этапе российского 
уголовного процесса.

Также Федеральное Собрание РФ предположительно 
приняло во внимание решения Конституционного суда 
РФ и не стало дублировать и ссужать эти положения в 
УПК РФ. Но с учетом реакции научного сообщества, без 
разъяснений Пленума Верховного суда РФ данные поло-
жения не будут уяснены правоприменителями и останутся 
только не действующими нормами.

Мы рассмотрели правовой статус адвоката, участву-
ющего на первоначальном этапе российского уголовного 



112

процесса в качестве защитника лица, в отношение кото-
рого осуществляется доследственная проверка. Однако 
согласно ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ остальные участники (за-
явитель, пострадавший и др.) также могут пользоваться 
услугами адвоката. Вопрос о том, имеет ли адвокат, при-
глашенный для оказания квалифицированной юридиче-
ской помощи, уголовно-процессуальный статус, является 
предметом другой статьи.
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Ю.В. Капранова 

К ВОПРОСУ О ПРАВЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ  
ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ

Вопросы применения физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия сотрудниками по-
лиции как мер принуждения тесно связаны с вопроса-
ми ограничения прав и свобод человека и гражданина, 
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определения пределов их правомерного применения. Сле-
дует отметить, что именно в связи с данными обстоятель-
ствами, после принятия Федерального закона «О полиции» 

в 2011 г. [1]. Глава 5 «Применение физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия» вызвала самое 
большое количество споров и комментариев [2, с. 48].

Применение физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия как правомерных мер принужде-
ния имеет под собой конституционные основы. Именно в 
Основном законе указывается во имя каких конституци-
онно значимых ценностей, и на какой основе применяются 
те или иные ограничения прав граждан уполномоченны-
ми на то субъектами. К таким ценностям отнесены: осно-
вы конституционного строя, права и свободы граждан, 
здоровье, нравственность населения, оборона страны и 
безопасность. В целом, применяются меры принуждения 
сотрудниками полиции в соответствии с требованиями 
ч. 3 ст. 55 Конституцией РФ на основе федеральных за-
конов, к которым, прежде всего, следует относить Феде-
ральный закон «О полиции». Также ограничения прав 
граждан осуществляется сотрудниками полиции на ос-
нове Федеральных законов: Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации, «Об 
оперативно-розыскной деятельности», «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» [3] и ряде других. 

Правовые основы применения сотрудниками органов 
внутренних дел физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия закрепляются как положения-
ми российского законодательства, так и международно-
го, в которых устанавливается запрет на пытки, жесткое, 
бесчеловечное, унижающее достоинство различных видов 
обращений и др. Соответствующие положения содержат: 
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Всеобщая декларация прав человека 1948 г. (ст. 5), Меж-
дународный пакт о гражданских и политических правах 
1966 г. (ст. 7) (оба нормативных правовых акта предусма-
тривают, что никто не должен подвергаться пыткам или 
жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоин-
ство обращению и наказанию); Декларация о защите всех 
лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания 1975 г.; 
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обращения и на-
казания 1984 г. [4].

Меры принуждения, применяемые сотрудниками 
полиции, неизбежно сопряжены с ограничениями прав 
граждан. Ограничения означают пределы, границы и тес-
но связаны с запретами. Запрет, по сути, с одной сторо-
ны выступает неотъемлемым элементом правомерного 
ограничения. С другой стороны, учеными отмечается, что 
правовое ограничение является основным составляющим 
элементом запрета как способа правого регулирования 
[5]. В науке административного права обоснована теория 
о 2-х уровнях правоограничений: на уровне установлений 
и применения норм права [6]. Для правоустановительных 
ограничений характерна цель – достижение всеобщего 
блага, национальной безопасности, развитие общества и 
государства. Они устанавливаются иерархично в различ-
ных нормативных правовых актах, базируясь на Консти-
туции РФ в различных сферах жизнедеятельности: в сфере 
труда, природопользования, экологии, обеспечения обо-
роны страны, охраны общественного порядка, государ-
ственной службы и др.

Так, например, сотрудники полиции обязаны соблю-
дать установленную законодательно систему запретов 
и ограничений в связи с противодействием коррупции  
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в системе государственной службы. Ограничения здесь 
выполняют регулирующую роль.

Напротив, в ходе применения норм права ограниче-
ния применяются совместно с мерами принуждения в 
случае противоправного поведения невластных субъек-
тов, либо в связи с их противодействием при вовлечении 
в сферу правоохранительной деятельности (привод, до-
ставление, задержание, отстранение от управления транс-
портным средством и др.). Ограничения здесь подчинены 
цели, поставленной перед исполнительным органом вла-
сти, применяются в тех случаях, когда невластным, непри-
нудительным путем не удается решить задачи, например, 
административного [7], уголовного процессуального и 
иных видов производств. Реализация ограничений в дан-
ном случае обеспечивается посредством административ-
но-властного воздействия, а не соблюдения требований, 
запретов.

Согласно ч. 6 ст. 23 Федерального закона «О полиции» 
применение оружия – право, но оно не применяется в ме-
стах массового скопления людей, в отношении определен-
ных категорий лиц, без наличия установленных в законе 
условий и т. д. Иными словами, имеется целая система 
ограничений, накладываемых на полномочия сотрудника 
полиции как федерального органа исполнительной власти. 
Равно как и применение физической силы, специальных 
средств осуществляется в соответствии с системой уста-
новленных ограничений. Физическая сила не применяет-
ся, если не силовые способы могут обеспечить выполне-
ние возложенных на полицию обязанностей. В противном 
случае ее применение будет признано нецелесообразной и 
неправомерной. Специальные средства запрещено приме-
нять в отношении женщин с видимыми признаками бере-
менности, с явными признаками инвалидности и малолет-
них лиц, для пресечения незаконных собраний, митингов, 
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демонстраций, шествий и пикетирований ненасильствен-
ного характера, которые не нарушают общественный по-
рядок. В законе указаны случаи, в которых применение 
специальных средств ограничено: в определенные зоны че-
ловеческого тела, в определенный температурный режим, 
в отношении различных видов транспортных средств, по 
поводу установки специальных окрашивающих средств.

Учитывая, что правомерное применение оружия, 
физической силы и специальных средств сотрудника-
ми полиции при защите жизни, здоровья, прав и свобод 
личности в России, для противодействия преступности 
при охране общественного порядка, собственности и для 
обеспечения общественной безопасности, а также гаран-
тии личной безопасности сотрудников их применяющих, 
в первую очередь обеспечиваются четкой, детальной пра-
вовой регламентацией их применения, затем уяснением 
сотрудниками полиции правовых основ их применения, 
и, наконец, соблюдением порядка их применения можно 
сделать следующий вывод. Ограничения, сопряженные 
с применением физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия в деятельности сотрудников 
полиции связаны с установленными в законодательстве 
требованиями по исполнению полномочий сотрудников 
полиции. Они по природе являются правоустановитель-
ными, их применение обусловлено положениями, тре-
бованиями главы 5 Федерального закона «О полиции» и 
взаимосвязано с системой запретов установленных в нем, 
во имя обеспечением прав и свобод граждан, вовлекаемых 
в правоохранительные отношения при взаимодействии с 
сотрудниками полиции. 
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Л.Ю. Понежина 

К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ 
МЕРАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНОМУ 

ЭКСТРЕМИЗМУ

Обострение существующих угроз, связанных с некон-
тролируемой и незаконной миграцией, распространением 
эпидемий, многие из которых вызваны новыми, неизвест-
ными ранее вирусами (в частности, COVID-19), ослож-
нение демографической ситуации в России в сочетании 
с внутренними приоритетами Российского государства: 
необходимость привлечения граждан иностранных госу-
дарств для восполнения численности населения и эконо-
мического роста страны, создание условий для их успеш-
ной интеграции в российское общество и адаптации к 
новым реалиям, соблюдение баланса интересов коренного 
населения и мигрантов, поддержание национальной безо-
пасности – формируют серьезные задачи, эффективность 
решения которых зависит от тщательно продуманной по-
литики, точной и ясной позиции законодателя в единстве 
с отлаженными механизмами контроля [1].

Происходящие в различных сферах общественной 
жизни глобализационные процессы, являющиеся причи-
ной миграционных потоков различного характера, при-
водят к появлению сложностей во взаимопонимании [2]. 
Одним из негативных последствий этого является возрас-
тание напряженности, которая сопровождается межна-
циональными конфликтами, чем пользуются различные 
группы, добиваясь задуманного посредством экстремизма 
и терроризма [3]. 

Меры административно-правового противодействия 
экстремизму можно рассматривать с точки зрения преду-
преждения и пресечения.
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Так, например, к мерам административного преду-
преждения религиозного экстремизма можно отнести 
его профилактирование, т. е. при появлении какой-либо 
информации о вновь образовавшихся религиозных объ-
единениях, об их возможном стремлении к осуществле-
нию противоправной деятельности, сотрудники полиции 
должны незамедлительно проверить на достоверность 
поступившую информацию и, в случае ее подтверждения, 
произвести ряд соответствующих действий по приня-
тию мер к их предотвращению [4]. Также к мерам преду-
преждения можно отнести проведение религиоведческой 
экспертизы религиозной организации. Религиоведческая 
экспертиза направлена на анализ и исследования вероу-
чений многочисленных сект, которые по каким-либо при-
чинам отклонились от основных постулатов вероучения, 
от которого пошло ответвление. Как правило, такие секты 
пропагандируют собственные постулаты и уверены в сво-
ей исключительности. При проведении религиоведческой 
экспертизы выполняются такие задачи как: установление 
религиозного характера организации за счет изучения ее 
учредительных документов, получается информация об 
основах ее вероучения; проверка достоверности и полно-
ты сведений, предоставляемых религиозной организаци-
ей; проверяется соответствие заявленных форм и методов 
реальной работе религиозной организации. 

К мерам административного предупреждения мож-
но так же отнести и контроль за деятельностью рели-
гиозных организаций. Такой контроль выражается в 
осуществлении деятельности по проверке соблюдения 
устава, в котором обозначены цели и задачи религиоз-
ной организации [5]. Такой контроль в соответствии с 
законодательством осуществляется органами юстиции 
Российской Федерации, которые непосредственно осу-
ществляли регистрацию того или иного религиозного 
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объединения. Соответственно, при выявлении каких-ли-
бо отклонений от основной цели создания религиозной 
организацией незамедлительно запускается механизм ре-
агирования правоохранительных органов, поскольку это 
может отразиться на дальнейших процессах, способных 
трансформироваться в экстремистскую деятельность. 

К мерам административного пресечения религиозно-
го экстремизма следует отнести осмотр помещений, тер-
риторий, зданий и находящихся там вещей, предметов и 
документов, принадлежащих конкретному лицу или ор-
ганизации, которые заподозрены в осуществлении запре-
щенной деятельности экстремисткой направленности под 
видом осуществления религиозной деятельности. 

Мера административного пресечения в виде изъятия 
вещей и документов, связанных с организацией деятель-
ности религиозных организаций, имеющих экстремист-
скую направленность, является довольно-таки значимой 
для противодействия эскалации экстремистской деятель-
ности [6]. При обнаружении экстремистских материалов 
на основании представления прокурора или при произ-
водстве по делу об административном правонарушении 
данные материалы подлежат изъятию и конфискации, о 
чем выносится соответствующее судебное решение. Од-
новременно с этим копия вступившего в законную силу 
судебного решения о том, что обнаруженные материалы 
являются экстремистскими, направляется в Федеральную 
регистрационную службу Министерства юстиции РФ в 
целях их внесения в список экстремистских материалов. 
Распространение, производство или хранение таких мате-
риалов запрещается Федеральным законом от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности», является правонарушением и влечет за собой ад-
министративную ответственность по ст. 13.15 КоАП РФ, 
предусматривающей злоупотребление свободой массовой 
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информации [7]. В данном случае противоправное деяние 
заключается в действии, состоящем в изготовлении или 
распространении различных видеоматериалов и файлов, 
содержащих вставки, оказывающие воздействие на под-
сознание людей, а также распространение информации 
об общественных и религиозных объединениях, деятель-
ность которых прекращена и запрещена по судебному 
решению на основаниях ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности». 

Сотрудники правоохранительных органов, обнаружив 
экстремистские материалы, должны действовать в соответ-
ствии со следующими правилами:

1. Принять меры по задержанию лиц, производящих 
запрещенные действия с экстремистскими материалами.

2. Незамедлительно сообщить в дежурную часть орга-
на внутренних дел.

3. Предварительно осуществить проверку материалов 
на предмет их соответствия установленным требованиям 
законодательства, а также установить, не включены ли они 
в федеральный список экстремистских материалов.

4. Произвести фиксацию факта совершения на месте 
задержания с проведением видео- или фото- фиксацией с 
протоколированием).

5. Опросить свидетелей.
6. Если неизвестно лицо, распространяющее, храня-

щее либо производящее данные материалы, то необходи-
мо принять меры по его установлению.

7. Изъятие материалов, содержащих агитирующие 
сведения, оформить в соответствии со ст. 27.10 КоАП РФ 
«Изъятие вещей и документов».

8. Установленных нарушителей доставить вместе с 
составленными материалами в орган внутренних дел для 
дальнейшего разбирательства. 
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Таким образом, говоря о механизме административ-
но-правового противодействия религиозному экстре-
мизму, целесообразно будет выделить следующие его ос-
новные элементы: административное предупреждение и 
административное пресечение, которые закреплены зако-
нодательно, а при их игнорировании и последующем по-
вторном совершении того же деяния наступает админи-
стративная ответственность.
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А.В. Рамазанов 

К ВОПРОСУ О ВЫЯВЛЕНИИ КОРРУПЦИОННЫХ 
СЕТЕЙ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Как справедливо отмечает профессор Ю.Ю. Комлев, 
«современная российская коррупция институционализи-
рована, носит системный и сетевой характер» [1, с. 8–9]. 
В этой связи считаем необходимым усилить роль совре-
менных информационных технологий в деятельности 
правоохранительных органов для выявления признаков 
коррупционных преступлений на основании открытой 
служебной и личной информации чиновников.

Предложим механизм выявления правоохранитель-
ными органами коррупционеров самостоятельно без об-
ращений граждан и юридических лиц с использованием 
компьютера, Интернета и прикладных программ.

Необходимо введение штатной единицы в соответ-
ствующем подразделении правоохранительного органа по 
борьбе с коррупционными преступлениями с элементар-
ными навыками владения компьютером (пакет приклад-
ных программ MS Office, Интернет). Данный сотрудник 
будет заниматься поиском и аккумулированием информа-
ции в Интернете (с учетом плотной загруженности опера-
тивных сотрудников данных подразделений). 

В непосредственные задачи данного сотрудника будет 
входить оценка функционала (должностного регламента) 
и действий (служебных и внеслужебных) государственных 
гражданских и муниципальных служащих, которые осу-
ществляют свою трудовую деятельность непосредствен-
но на территории деятельности подразделения правоох-
ранительного органа. Например, для ОБЭП и ПК УМВД  
г. Казани – это будет вся Казань, включая деятельность 
федеральных, региональных и муниципальных служащих. 
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Первоначальная информация будет браться из откры-
тых источников Интернета, в случае получения компро-
метирующих данных будут задействованы оперативные  
сотрудники подразделения правоохранительного органа, 
которые при необходимости применят другие методы и 
инструменты, включая запрос справок, опросы и т. п.

Изначально объектами для наблюдения должны стать 
чиновники тех государственных и муниципальных учреж-
дений, которые стали участниками «скандалов», например, 
исходя из данных открытых опросов, сведений Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей, Уполномочен-
ного по защите прав человека, и др. В Татарстане хорошим 
источником получения такой информации может стать 
система «Народный контроль» [2], реализуемая на интер-
нет-портале «Услуги.Татарстан.ру», где обычные граждане 
сообщают об имеющихся проблемах в разных сферах об-
щественной жизни. Стоит отметить, что администраторы 
данного портала могут явиться участниками коррупци-
онной сети с конкретными чиновниками, отклоняя либо 
принимая в работу заявки от граждан. 

Мы полностью согласны с мнением П.А. Скобликова, 
который указал на наличие «коррупционной и корруп-
циогенной составляющих при уклонении чиновников от 
правильного и объективного рассмотрения обращений 
граждан, а по сути – схемы противодействия такому рас-
смотрению» [3]. В качестве типичных схем ухода чинов-
ников П.А. Скобликов выделил: «футбол» («пустить по 
кругу»), «отписка», «замотать» (одновременное примене-
ние «футбола» и «отписки»). В случае получения правоох-
ранительными органами информации о таких действиях 
чиновников эту информацию стоить использовать в опе-
ративной работе для выявления коррупционных сетей.  
В рамках реализации оперативного эксперимента воз-
можно отправка некоего обращения (Федерального 
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закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения 
обращений граждан») чиновнику или органу власти, на-
пример о факте коррупции, для отслеживания дальней-
шей судьбы обращения и действий чиновников.

Иным источником получения информации должны 
являться данные судебной системы РФ. Например, при 
поиске информации по делам, связанным с «коррупци-
онными» статьями КоАП РФ и УК РФ. Практика свиде-
тельствует, что если какой-то чиновник ранее был уличен 
в коррупционной сделке, то высока вероятность рециди-
ва. По поводу рецидива отметим, что рецидив коррупци-
онной сделки в обязательном порядке должен являться 
отягчающим обстоятельством при квалификации совер-
шенного коррупционного деяния. К сожалению, в дей-
ствующей редакции УК РФ большинство коррупционных 
преступлений не подлежат квалификации как преступле-
ния, совершенные с рецидивом. В связи с этим ч. 4 ст. 18 
Уголовного Кодекса РФ следует дополнить примечанием 
«за исключением взяточничества и прочих преступлений 
коррупционной направленности с учетом разъяснений 
Пленума Верховного суда Российской Федерации». Таким 
образом, для коррупционных преступлений будет введен 
важный фактор рецидивности, который следует учиты-
вать при вынесении судебного решения.

Важным информационным источником для предва-
рительного расследования должна явиться информация 
об увольнении чиновника с формулировкой «по соб-
ственному желанию». Зачастую такая формулировка ис-
пользуется для избегания огласки, в связи с нежеланием 
излишнего внимания к государственному или муници-
пальному органу либо к руководителю данного органа, 
в деятельности которого произошло коррупционное со-
бытие. Считаем необходимым в отношении таких струк-
тур проводить полноценные расследования, пока внутри 
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данных структур не успели уничтожить важные доказа-
тельства. 

Следует уделять внимание информации о новых на-
значениях на должность, в том числе соответствию чи-
новников квалификационным требованиям, отсутствию 
родственного соподчинения и др. Фактически совершен-
нолетние дети имеют возможность поменять свою фами-
лию, в том числе выйдя замуж, следовательно, выяснению 
должны подлежать и родственные связи чиновника, кото-
рый, возможно, успел изменить фамилию. В связи с этим 
примечательна ситуация с арестованным экс-замглавы 
«Росгеологии», который сменил фамилию и скрывался от 
следствия [4].

Методика выявления элементов коррупционных сетей 
в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводи-
мых правоохранительными органами, без обращений, без 
получения информации от заявителей, должна включать:

1) использование социальных сетей (ВКонтакте, Од-
ноклассники, Фейсбук, Инстаграмм, и т. п.) и в целом Ин-
тернета для получения информации из открытых источ-
ников о деятельности чиновников;

2) сопоставление между собой официальной и неофи-
циальной информации;

3) наведение справок о подозреваемом: о месте рожде-
ния, запрос списка учеников, обучавшихся в одной школе, 
в одном училище, вузе и т. п. (это необходимо для выявле-
ния элементов возможной коррупционной сети);

4) получение сведений об имуществе чиновника, его 
близких родственников, близких друзей, особенностях их 
трудовой и иной деятельности;

5) проведение оперативного эксперимента (с уче-
том особенностей коррупционной деятельности чинов-
ника) и др.
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Ю.В. Растяпин, 
Е.А. Трофимов 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
УЧАСТКОВЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОЛИЦИИ 

ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ К ЛИЦАМ, 
СКЛОННЫМ К СОВЕРШЕНИЮ  

АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ  
И РАДИКАЛЬНО-ЭКСТРЕМИСТСКИХ ДЕЙСТВИЙ

Экстремизм является одной из наиболее актуальных 
проблем современного российского общества. Проявле-
ния экстремистского характера тесно взаимосвязаны как 
с внешними, так и внутренними факторами, к которым 
можно отнести экономическую ситуацию в стране, гео-
политические изменения в мире, общее состояние обще-
ственного порядка и общественной безопасности на от-
дельных территориях и пр. 

Полиция играет важнейшую роль в противодействии 
экстремистским проявлениям. Защита личности, общества, 
государства от противоправных посягательств представ-
ляют одно из приоритетных направлений деятельности 
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полиции. Профилактика противоправного поведения вы-
ступает одним из важнейших сегментов в указанном про-
тиводействии.

Основным субъектом, задействованным в процессе 
профилактики противоправного экстремистского поведе-
ния, выступает участковый уполномоченный полиции. 

«Основное внимание участковый уполномоченный 
полиции при проведении профилактики экстремизма 
на административном участке должен уделять гражда-
нам в группах риска», – отметил Президент РФ В.В. Пу-
тин на заседании Расширенной Коллегии МВД России 
03.03.2021 г. 

При несении службы участковый должен обращать 
внимание на любую информацию, связанную с экстре-
мизмом. Например, о лицах, склонных к совершению та-
кой деятельности или ранее привлекаемых к ответствен-
ности за указанные противоправные деяния, в том числе 
и части лиц, состоящих на профилактическом учете в со-
ответствии с п. 33.6 Инструкции к Приказу от 29.03.2019 г. 
№ 205 [1]. 

Немаловажное значение следует уделять и профилак-
тике среди молодежи в возрасте 18–24 лет – наиболее вну-
шаемой и подверженной радикальным взглядам категории 
граждан.

Основной формой несения службы участкового упол-
номоченного по реализации данного направления высту-
пает профилактический обход административного участ-
ка. Преимуществом профилактического обхода является 
возможность сочетать его с другими формами несения 
службы: индивидуальной профилактической работой и 
рассмотрением обращений граждан. Кроме того, в рамках 
обхода реализуется и возможность установления довери-
тельных отношений с гражданами. 
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Сведения, полученные от коммуникаций с населени-
ем, образуют основной объем информационно-анали-
тических материалов, характеризующих уровень опера-
тивной обстановки, и служащих важным ресурсом для 
проведения оперативно-профилактических мероприятий 
на административном участке как внутриведомственного, 
так и межведомственного уровня. 

В случае получения достоверных данных о том, что 
в каком-либо органе или организации имеют место быть 
причины и условия, способствующие совершению пра-
вонарушений, участковый уполномоченный докладывает 
своему руководителю о необходимости внесения в данный 
орган или организацию представления об устранении та-
ких причин и условий. 

Если же физическое лицо совершает антиобществен-
ные действия или действия, создающие условия для совер-
шения правонарушений, то в целях недопущения таких 
проявлений участковый с недавнего времени может вы-
нести обязательное для исполнения официальное предо-
стережение о недопустимости совершения действий, соз-
дающих условия для совершения правонарушений, либо 
недопустимости продолжения антиобщественного пове-
дения [2].

Такая мера позволяет осуществить профилактику и 
пресечь какое-либо правонарушение уже на стадии его 
зарождения, что, безусловно, положительно влияет на 
эффективность профилактической работы в целом, а так-
же на оценку оперативной обстановки. Кроме того, такая 
мера позволяет предупредить правонарушение, не при-
влекая при этом возможного правонарушителя к юриди-
ческой ответственности (как административной, так и 
уголовной). 

Проверка сведений об антиобщественном поведении 
лица или его конкретных действиях, создающих условия 
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для совершения правонарушений, необходимых для при-
нятия решения об объявлении официального предосте-
режения осуществляется в порядке и в сроки, установ-
ленные п. 41, 49, 58 и 62 Инструкции о порядке приема, 
регистрации и разрешения в территориальных органах 
МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях, 
утвержденной приказом МВД России от 29 августа 2014 г. 
№ 736, что позволяет реализовывать указанную форму про-
филактического воздействия в широком правовом поле, 
а результаты проверки по каждому факту потенциально 
опасного поведения включать в мониторинг оперативной 
обстановки.

Поэтому, мы считаем, что официальное предостере-
жение позволяет вполне эффективно осуществлять дея-
тельность по противодействию антиобщественным и по-
тенциально-экстремистским действиям на администра-
тивном участке. 

Однако, если обязанность подготовки представления 
об устранении причин и условий, способствовавших со-
вершению правонарушений, материально закреплена в 
действующей Инструкции по исполнению участковым 
уполномоченным полиции служебных обязанностей на 
обслуживаемом административном участке (далее – Ин-
струкция), то вынесение официального предостережения 
носит вариативный характер и является одной из форм 
профилактического воздействия.

Подготовка представлений об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению правонаруше-
ний как меры профилактики, относится к критериальным 
показателям оценки деятельности участкового уполно-
моченного полиции и отражает его вклад в профилакти-
ку правонарушений на административном участке, когда 
как применение форм профилактического воздействия, 
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имеющих не менее важное значение, таковым, по сути, 
не является, и как оперативно-служебная нагрузка не 
рассматривается, хотя и требует значительных времен-
ных затрат.

Таким образом, мы полагаем, что применение указан-
ного сегмента профилактики заслуживает включения в  
п. 27 Инструкции и должно рассматриваться в качестве 
критерия показателя при оценке оперативной обстановки 
на административном участке и общего уровня профи-
лактической деятельности, осуществляемой участковым 
уполномоченным полиции.

Применение официального предостережения в це-
лях предупреждения возможных экстремистских прояв-
лений, по аналогии с официальным предостережением, 
применяемым ФСБ России, позволит не только надле-
жащим образом осуществлять превенцию потенциаль-
но-опасного экстремистского поведения на администра-
тивном участке, но и прослеживать его развитие в инвер-
сивной динамике, отмечая даже малейшие изменения в 
поведении лиц, представляющих оперативно-профилак-
тический интерес.
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которых отнесено к компетенции полиции, либо недо-
пустимости продолжения антиобщественного поведе-
ния» // СПС «КонсультантПлюс».

Р.С. Резвых 

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ  
ЭТНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП

Особенности деятельности по выявлению этниче-
ских организованных преступных групп основываются 
на многолетнем опыте оперативных аппаратов, сохраняя 
все традиционные элементы оперативно-розыскной дея-
тельности. Если уточнить и дополнить положения, содер-
жащиеся в литературе, то можно определить, что в опера-
тивно-розыскном аспекте тактика борьбы с этническими 
организованными группами представляет собой сово-
купность теоретических положений и практических ре-
комендаций по организации, планированию и осущест-
влению раскрытия данной деятельности и нахождению 
оптимальной линии поведения лица, осуществляющего 
расследование, с учетом их взаимодействия с другими 
участниками расследования на основе действующего за-
конодательства [1, с. 7]. По нашему мнению, данная так-
тика содержит в себе оперативно-розыскную тактику и 
следственную тактику. 

По нашему мнению, можно считать, что оператив-
но-розыскная тактика – это совокупность средств и ме-
тодов, которые используются оперативно-розыскными 
органами при выполнении оперативно-розыскной де-
ятельности в процессе предупреждения, выявления и 
последующего оперативного сопровождения предвари-
тельного расследования деятельности этнических органи-
зованных групп. Данная тактика выявления деятельности 
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этнических организованных групп, осуществляемая с ис-
пользованием коррумпированных связей, имеет опреде-
ленную специфику. Прежде всего, своеобразна первичная 
информация и оценка результатов оперативного и анали-
тического поиска, сочетание различных сфер познаний 
(экономических, политических, психологических, исто-
рических, этнических, технических и т. д.). Особенность 
заключается в том, что в ходе оперативной проверки воз-
никают очень сложные ситуации, которые заключаются в 
том, что с одной стороны необходима переработка боль-
шого количества различной информации, с другой сторо-
ны – вынужденная срочность проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий, а затем следственных действий. 
Они не могут быть поставлены в один ряд с мерами, осу-
ществляемыми при борьбе с этническими организованны-
ми группами общеуголовной направленности. Опираясь 
на мнение В.В. Мешкова и В.Л. Попова, можно считать, что 
объективными факторами, которые определяют необхо-
димость разработки вопросов оперативно-розыскной так-
тики выявления этнической организованной преступной 
деятельности, связанной с использованием коррумпиро-
ванных связей, являются [2, с. 50]: 

– присутствие развитой преступной среды, проник-
новение в которую осложняется в силу специфики взаи-
моотношений между лицами, входящими в него, инфор-
мированности их о негласных методах работы органов 
внутренних дел, а также наличие коррумпированных свя-
зей в правоохранительных органах, органах государствен-
ной и исполнительной власти; 

– стремление к легализации и политизации своей 
деятельности; стремление лидеров формирований к на-
саждению норм поведения и отношений, которые воз-
буждают и поддерживают чувство страха у причастных 
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к преступлениям и извещенных о них лиц, толкают их 
на сокрытие истины; 

– обеспечение конфиденциальности сведений, полу-
ченных о личной жизни граждан, случайно вовлеченных в 
сферу оперативно-розыскной деятельности; 

– исключение фактов опубликования сведений об уча-
стии лица в преступной деятельности до вступления в за-
конную силу приговора суда и т. д. 

Иными словами, использование оперативно-розыск-
ной тактики выявления этнической организованной пре-
ступной деятельности и коррумпированных связей обу-
словлено не только существованием данной преступной 
среды и специальных средств противодействия ее раз-
витию, но и моральными, этическими, нравственными 
нормами поведения сотрудников оперативных подразде-
лений. 

Оперативно-розыскная тактика выявления деятель-
ности этнических организованных преступных групп и 
их коррумпированных связей направлена на эффективное 
получение скрытой информации, повышение осведомлен-
ности оперативных аппаратов о деятельности преступной 
группировки и использовании ими коррумпированных 
связей.

Мы считаем, что выявление первичных данных, необ-
ходимых для борьбы с деятельностью этнических органи-
зованных групп с коррупционными связями, представляет 
собой комплекс осуществляемых на четкой организацион-
ной основе поисковых мероприятий гласного и негласно-
го характера, направленных на получение и накопление 
информации о противоправной деятельности этнических 
организованных групп, налаживании или осуществлении 
ими коррумпированных связей, с целью прекращения та-
кой деятельности, организаторов и других участников со-
вершенных преступлений.
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От эффективности тактики выявления деятельности 
этнических организованных групп, их противоправной 
деятельности, а также их коррумпированных связей, зави-
сит успех борьбы с этнической организованной преступ-
ностью в целом. В борьбе с деятельностью этнических ор-
ганизованных групп, имеющих коррупционные связи, все 
усилия разведывательно-поисковой деятельности долж-
ны быть направлены на поиск и проверку информации, 
представляющей интерес в борьбе с рассматриваемым 
явлением. Поставленной цели можно достичь с помощью 
различных сил, средств и методов. Благодаря технической 
оснащенности системы МВД России осуществляется ка-
чественное документирование преступной деятельности 
этнических преступных групп. Но более качественная ра-
бота заключается во внедрении негласного сотрудника в 
этническую преступную организацию. А.Г. Богатырев пи-
шет, что за рубежом использование оперативного внедре-
ния в борьбе с организованной преступностью признано 
исключительным средством правоохранительных орга-
нов, а в некоторых странах нормативные акты, посвящен-
ные оперативно-розыскной деятельности, подробно регу-
лируют вопросы оперативного внедрения [3, с. 202–207]. 
В нашей стране такого нет, и это проводит к следующей 
проблеме – к возможности привлечения сотрудника к уго-
ловной ответственности за то, что он, будучи внедренным, 
совершит вместе с преступной группой преступные дей-
ствия.

Г.С. Шкабин провел опрос оперативных сотруд-
ников и пришел к выводу, что они воспринимают ч. 4  
ст. 16 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ  
«Об оперативно-розыскной деятельности» как формаль-
ность, правовую декларацию, не позволяющую нано-
сить вред объекту уголовно-правовой охраны лицом, 
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осуществляющим оперативное внедрение [4, с. 62–80]. 
Эту проблему предлагает разрешить путем введения в  
УК РФ ст. 39.1 «Причинение вреда при проведении опера-
тивно-розыскного мероприятия» УК РФ [5, с. 419]. 

Оперативная проверка информированных лиц, как 
разновидность оперативного поиска, должна быть систе-
матической, т. к. такие лица на оперативный учет не ста-
вятся. В процессе проведения различных оперативно-ро-
зыскных мероприятий необходимо учитывать дислокацию 
основных позиций, занятых лицами, входящими в этни-
ческие организованные группы. Необходимо прогнозиро-
вать возможные действия представителей этнических ор-
ганизованных групп, и их заместителей. 

Изложенное позволяет сделать вывод о необходи-
мости соблюдения требований строгой конспирации, 
чтобы предотвратить разглашение служебных секре-
тов за пределы круга лиц, которые непосредственно 
занимаются разработкой. Полнота сбора информации 
о деятельности этнических организованных групп обе-
спечивается также использованием оперативного обо-
рудования для негласной аудио- и видео- фиксации, 
по возможности во всех местах, где может появиться 
информация, представляющая оперативный интерес. 
Однако необходимо отметить, что уровень технической 
оснащенности оперативно-розыскных аппаратов орга-
нов внутренних дел в настоящее время остается низ-
ким. В большинстве подразделений ощущается нехватка 
средств связи и передвижения. Порой даже отсутствуют 
самые необходимые технические средства, которыми ос-
нащены этнические организованные преступные груп-
пы. Созданное положение не позволяет оперативным 
работникам в ряде случаев качественно осуществлять до-
кументирование преступной деятельности участников 
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этнических организованных преступных сообществ и 
организаций. И этот факт требует срочного решения 
этой проблемы путем значительного увеличения мате-
риально-технического обеспечения. 

Другим тактическим направлением можно считать 
тщательную работу с документами всех возможных ви-
дов, в которых могут быть и не отражены события, непо-
средственно относящиеся к делу (так называемый анали-
тический поиск). При этом производится «независимая» 
оценка всех старых и только что полученных материалов о 
какой-либо этнической организованной преступной дея-
тельности. Кропотливый анализ этих материалов позволя-
ет в ряде случаев найти признаки этнической организован-
ной преступной деятельности, определить ее возможные 
коррупционные связи, предполагаемые формы и пределы 
их локализации, определить содержание и направление 
оперативно-розыскных мер, необходимых для пресечения 
этой деятельности и путем проведения профилактических 
мероприятий. 

Данный анализ необходим, потому что только в про-
цессе его проведения возможно выявление среди лиц, 
которые были участниками уголовного процесса по 
этим делам, участников преступного сообщества и лиц, 
с которыми этнические преступные сообщества имели 
возможность устанавливать коррумпированные связи. 
Выявление их зависит от тщательного сопоставления об-
стоятельств событий, данных о личности потерпевших, 
свидетелей и лиц, проводивших оперативно-розыскные 
мероприятия. Аналитический и оперативный поиск в 
борьбе с деятельностью этнических преступных групп и 
их коррумпированными связями должен вестись посто-
янно с использованием всех тактических возможностей 
специальных оперативных подразделений. Их задача  
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состоит в получении из каких-либо источников инфор-
мации о признаках этнической организованной пре-
ступной деятельности. Только на основе результатов 
качественного проведения оперативно-аналитического 
поиска возможно выявление признаков и достоверное 
прогнозирование развития этнической организованной 
преступной деятельности. 

Таким образом, успех борьбы с этнической орга-
низованной преступностью зависит от эффективности 
тактики выявления деятельности этнических органи-
зованных преступных групп, их противоправной дея-
тельности.
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А.В. Смолин, 
А.А. Зайцев 

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА СОВЕРШЕНИЯ  
ХИЩЕНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,  
СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ  

ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

Основной целью хищения, согласно уголовному зако-
ну, должно выступать незаконное обогащение лица, т. е. 
обращение похищенного имущества в свою пользу и рас-
поряжение им по своему усмотрению.

Современные транспортные средства имеют ряд 
идентификационных номеров, которые устанавливают-
ся на них на заводе-изготовителе, что усложняет процесс 
легализации похищенного автомобиля для последую-
щей его реализации. Если преступники, совершающие 
хищения автомобилей в одиночку, редко связываются с 
процессом переделки похищенного автомобиля, а чаще 
сбывают его в неизмененном состоянии за небольшие 
деньги, то лица, действующие в составе организованных 
преступных групп, осуществляют с похищенным автомо-
билем весь спектр изменений, чтобы впоследствии сбыть 
его за полную стоимость под видом легального транс-
портного средства. 

Таким образом, в случае осуществления преступ-
ной деятельности организованной группой, механизм 
совершения противоправного деяния не ограничивает-
ся лишь завладением транспортного средства, а содер-
жит ряд этапов: 

– поиск и приобретение документов и (или) фраг-
ментов кузова автомобиля с идентификационными но-
мерами, находящегося в непригодном для восстановле-
ния состоянии (под данный автомобиль впоследствии 
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будет подбираться предмет хищения и «перебиваться» 
под него);

– поиск автомобиля технически и внешне подходяще-
го под приобретенные ранее документы от автомобиля, 
находящегося в непригодном состоянии и наблюдение за 
ним;

– хищение заранее выбранного автомобиля;
– изменение идентификационных номеров на похи-

щенном автомобиле;
– сбыт похищенного автомобиля.
Проанализировав ряд уголовных дел о хищениях 

транспортных средств, совершенных организованными 
преступными группами, представляется наиболее общей 
следующая схема противоправных действий. Первый этап 
непосредственно связан с поиском и приобретением ава-
рийного автомобиля, не подлежащего восстановлению, 
вследствие дорожно-транспортного происшествия или 
пожара, у которого остались не поврежденными фраг-
менты кузова с идентификационными номерами и реги-
страционные документы. Данные фрагменты и документы 
могут приобретаться на территории различных регионов 
страны, поэтому их пересылка осуществляется транспорт-
ными компаниями. После их получения начинается этап 
подбора предмета хищения – автомобиля, который дол-
жен максимально совпадать с автомобилем, от которого 
были ранее приобретены регистрационные документы 
(идентичными должны быть: марка, модель, цвет, год из-
готовления, комплектация). Подобранный автомобиль, 
как правило, не имеет никаких отличительных особенно-
стей: повреждений, самодельных модификаций, рисунков, 
наклеек и т. п. Данные элементы могут сделать автомобиль 
приметным, в этой связи выше вероятность того, что его 
передвижения смогут запомнить возможные очевидцы 
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совершения преступления, и при подборе предмета хи-
щения от таких вариантов преступники стараются отка-
зываться. Также «отпугивают» их и разнообразные меха-
нические противоугонные системы, поскольку они хоть и 
не могут полностью защитить автомобиль от хищения, но 
времени по их снятию у злоумышленников уйдет гораздо 
больше, чем по отключению стандартной противоугонной 
системы автомобиля. 

После того, как преступники определились с предме-
том хищения, начинается наблюдение за ним, чтобы уста-
новить его маршрут передвижения, время и места стоянки. 
Данная информация необходима: во-первых, для выбора 
наиболее удачного места и времени хищения автомоби-
ля, во-вторых, для ознакомления с установленной на него  
охранной системой. 

В последнее время автомобили все чаще комплекту-
ются с завода-изготовителя или с салона электронными 
противоугонными системами, управляемыми с брелока 
при помощи радиосигнала. Это привело к повышению 
качественного уровня преступников в данной сфере. 
Как отметил А.А. Виноградов, именно использование 
орудий и специальных средств, а также наличие подго-
товки к совершению и сокрытию преступлений явля-
ется характерной чертой отличия краж автомобилей от 
угонов [1, с. 133].

Указанное выше повлекло стремительное развитие 
различного оборудования, предназначенного для совер-
шения краж транспортных средств. Большое распростра-
нение получили устройства «кодграбберы». Они пред-
назначены для перехвата и копирования радиосигнала 
противоугонной системы автомобиля, позволяющего 
предоставить его обладателю свободный доступ в авто-
мобиль. Именно в процессе наблюдения за автомобилем 
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преступники пытаются скопировать радиосигнал проти-
воугонной системы автомобиля в момент, когда владелец 
открывает или закрывает его. Передвижение и стоянка  
автомобиля обычно отслеживаются или посредством лич-
ного наблюдения за ним, или при помощи прикрепленно-
го к кузову автомобиля «GPS-трекера». 

В случае успешного завладения радиосигналом охран-
ной системы автомобиля и анализа его передвижения, осу-
ществляется непосредственное его хищение. Данная про-
цедура не вызывает трудностей, поскольку преступник в 
данном случае имеет возможность осуществления мани-
пуляций с автомобилем на уровне его владельца (вклю-
чить, снять охранную систему; открыть двери автомобиля; 
дистанционно запустить двигатель). Для осуществления 
хищения выбирается или безлюдное место, или позднее 
время суток, чтобы снизить риск наличия возможных оче-
видцев преступления. После завладения автомобилем, он 
отвозится в место, расположенное, как правило, недале-
ко от места хищения. Чем ближе оно располагается, тем 
меньше вероятность встречи преступника с сотрудниками 
правоохранительных органов, быть зафиксированным на 
камерах видеонаблюдения и т. д. Этим местом выступает 
или гаражный массив, или «тихий» двор. Основная цель 
данного действия – переждать ажиотаж, вызванный хище-
нием конкретного автомобиля.

Следующий этап связан с заменой идентификацион-
ного номера на кузове похищенного автомобиля на номер 
с ранее приобретенного фрагмента кузова аварийного ав-
томобиля. Существует два основных способа. Первый со-
стоит в уничтожении заводской маркировки, второй – во 
внесении в нее изменений. Когда транспортное средство 
похищается под имеющиеся в наличии фрагменты кузова 
и регистрационные документы аварийного автомобиля, 
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изменение идентификационных номеров происходит пер-
вым способом. В этом случае с похищенного автомобиля 
вырезается фрагмент кузова с маркировочным обозначе-
нием и на его место вваривается фрагмент кузова с ава-
рийной машины. После этого сварочные швы зачищаются, 
грунтуются и наносится лакокрасочное покрытие в цвет 
кузова. Затем при помощи специального компьютерного 
обеспечения в бортовом компьютере прописывается но-
вый идентификационный номер [2, с. 205]. Данный способ 
изменения, при качественно выполненной работе, наибо-
лее тяжело выявляется, поскольку первоначальный номер 
полностью уничтожается и установить его можно только 
при проведении комплексного анализа.

Второй способ изменения характерен тем, что в дан-
ном случае сохраняется первичная маркировка или ее сле-
ды. Изменения происходят следующим образом: 

– добивка недостающих элементов в знаках первич-
ной маркировки, имеющих сходное начертание со знака-
ми требующейся (вторичной) маркировки поверх знаков 
первичной;

– забивание (зачеканивание) отдельных знаков пер-
вичной маркировки и нанесения на их место других; 

– углубление участка маркировки, нанесения на пер-
вичную маркировку слоя металла или пластичной массы 
и тиснения на полученной поверхности рельефа требую-
щейся (вторичной) маркировки с последующей окраской 
участка кузова;

– углубление участка с маркировкой и закрепления на 
этом месте (сваркой или наклеиванием) участка панели с 
иной маркировкой [3]. 

Последним этапом преступной деятельности яв-
ляется сбыт похищенного автомобиля. В случае каче-
ственно сделанного изменения идентификационных 
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номеров выявить данный факт визуально невозможно, 
поэтому продажа транспортного средства осуществляется 
без применения каких-либо специальных схем. В настоя-
щее время подавляющее большинство сделок купли-про-
дажи автомобилей на вторичном рынке осуществляется 
с использованием торговых интернет-площадок, которые 
позволяют в открытом доступе публиковать объявления о 
продаже транспортных средств [4].

Знание механизма преступления всегда обусловлено 
необходимостью соблюдения тактико-методических реко-
мендаций по расследования конкретной категории престу-
плений в целях наиболее эффективного противодействия 
преступности. При выявлении вышеуказанных признаков 
при раскрытии и расследовании преступлений, связанных 
с хищениями автомобилей, необходимо рассматривать 
версию о работе организованной преступной группы и 
корректировать план расследования в соответствии с осо-
бенностями совершения указанных преступлений. 
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М.В. Соловейчик 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАРОДНЫХ ДРУЖИН  
КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦИИ  

И ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ  

ГОСУДАРСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В разные этапы исторического развития российско-
го государства полиция или иные правоохранительные 
органы, выполняющие ее функции, в различных формах 
привлекали граждан к помощи в осуществлении правоох-
ранительной деятельности. Первая «Инструкция для орга-
низации народной дружины» чинам российской полиции, 
разъяснявшая основные принципы вступления в ее ряды 
и подчиненности дружины властям была направлена еще 
в 1913 г. [6].

В наше время помощь граждан правоохранительным 
органам имеет организованный характер с точки зрения 
нормативно правовой составляющей и позволяет ана-
лизировать с исторической точки зрения наработанный 
исторический опыт. В СССР народные дружины начина-
ют свою историю со 2 марта 1959 г. на основании поста-
новления ЦК КПСС и СМ СССР «Об участии трудящихся 
в охране общественного порядка СССР», где говорилось: 
«В целях широкого привлечения трудящихся в охране об-
щественного порядка принять многочисленные предло-
жения трудящихся о создании на предприятиях, стройках, 
транспорте, в учреждениях, совхозах, колхозах, учебных 
заведениях и домоуправлениях добровольных народных 
дружин по охране общественного порядка» [5].

В данной статье будут изложены правовые особен-
ности деятельности народных дружин в современных 
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условиях, а также охарактеризована их роль в реализации 
правоохранительной функции государства.

Основным нормативным правовым документом, ре-
гламентирующим деятельность добровольных народных 
дружин в современной России, является Федеральный за-
кон от 2 апреля 2014 г. № 44 «Об участии граждан в охране 
общественного порядка». В нем дается современное опре-
деление данной форме организации граждан для участия 
в охране общественного порядка и борьбе с преступно-
стью – «народная дружина – общественное объединение, 
участвующее в охране общественного порядка во взаимо-
действии с органами внутренних дел (полицией) и иными 
правоохранительными органами» [2].

Самый главный признак современной народной дру-
жины в России – это создание ее по инициативе граждан, 
изъявивших желание участвовать в охране общественного 
порядка [2, с. 12].

Однако просто одного желания граждан мало – не-
обходимо, чтобы дружина была внесена в региональный 
реестр, и тогда ее члены могут привлекаться к участию в 
охране общественного порядка [2, с. 12].

Законодатель в лице государства четко определил за-
дачи народных дружин России на современном этапе. Это:

– содействие полиции и иным правоохранительным 
органам в охране общественного порядка;

– участие в предупреждении и пресечении;
– участие в охране общественного порядка в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций;
– распространение правовых знаний, разъяснение 

норм поведения в общественных местах [2, с. 17].
Прием в народные дружины осуществляется на до-

бровольной основе. Это должны быть граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 18-ти лет, способ-
ные по своим деловым и личным качествам исполнять 
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обязанности народных дружинников. Отдельно граждане 
проверяются на отсутствие судимости, наркозависимости 
и иных оснований, препятствующих в нашей стране осу-
ществлять правоохранительную деятельность [2, с. 14].

Без предварительной подготовки граждане не могут 
быть отправлены на мероприятия по охране обществен-
ного порядка, поэтому народные дружинники проходят 
подготовку по основным направлениям деятельности на-
родных дружин, к действиям в условиях, связанных с при-
менением физической силы, по оказанию первой помощи 
[2, с. 15].

Подготовка народных дружинников осуществляется 
в форме инструктажа перед проведением мероприятий по 
охране общественного порядка. На инструктаже народ-
ные дружинники должны иметь при себе удостоверение 
народного дружинника, иметь отличительную символику 
народного дружинника, опрятный внешний вид. Инструк-
тажи народных дружинников проводятся должностными 
лицами территориального органа МВД России. К участию 
в инструктажах привлекаются руководители и наиболее 
опытные сотрудники подразделений полиции, осущест-
вляющих охрану общественного порядка и оператив-
но-розыскную деятельность [3, с. 4–7.]

Наиболее остро современное российское общество 
волнует вопрос о полномочиях правоохранительных ор-
ганов в различных областях их деятельности. Народные 
дружинники при участии в охране общественного поряд-
ка обладают следующими правами:

– требовать прекратить противоправные деяния;
– принимать меры по охране места происшествия;
– оказывать содействие полиции в сфере охраны об-

щественного порядка;
– применять физическую силу для устранения опас-

ности, непосредственно угрожающей им или иным лицам,  
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в состоянии необходимой обороны или крайней необхо-
димости [2, с. 17].

Наряду с правами законодательно прописаны и обя-
занности народных дружинников. Это:

– знание и соблюдение требования законодательных 
актов в сфере охраны общественного порядка;

– прибытие при объявлении сбора народной дружины 
к месту сбора в установленном порядке;

– соблюдение права и законных интересов граждан;
– принятие мер по предотвращению и пресечению 

правонарушений;
– оказание первой помощи гражданам при несчаст-

ных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях 
[2, с. 18].

В завершении статьи, хотелось бы отметить, что на-
родные дружины в современных реалиях являются наи-
более эффективной формой взаимодействия полиции и 
общества в сфере правоохранительной деятельности. Как 
сказал министр внутренних дел В.А. Колокольцев на кол-
легии МВД России 3 марта 2021 г.: «Существенную помощь 
сотрудникам полиции оказывают представители различ-
ных общественных формирований правоохранительной 
направленности. Уже на протяжении семи лет действует 
соответствующий федеральный закон. Граждане активно 
участвуют в охране общественного порядка. В прошлом 
году к таким мероприятиям привлекалось почти 2 млн че-
ловек» [4].

К сожалению, эта форма общественной инициативы 
граждан в наше время не находит отклика в средствах 
массовой информации т. к. «волонтеры Великой побе-
ды», волонтеры, организующие деятельность Олимпиа-
ды-2014 или волонтеры, помогающие гражданам в период 
эпидемии COVID-19. О деятельности же народных дру-
жин последнее время в средствах массовой информации 
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упоминается мало. Хотя при организации репортажей они 
тоже могли бы называться весьма привлекательно – «во-
лонтеры охраны правопорядка».
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯМ ИДЕОЛОГИИ  

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

В настоящее время ни одна область науки не дает точ-
ное определение терроризму, т. к. в это понятие входит 
много квалифицирующих факторов, имеющих различные 
причины, мотивы, цели и объекты. Но в тоже время, если 
нет определенного понятия, это не говорит о том, что оно 
отсутствует. 
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Существует достаточно определений, описывающих 
терроризм с той или иной точки зрения. Для более под-
робного и полного изучения этого проявления выделяют 
два подхода концепций терроризма – биологический и со-
циальный. В первом случае она характеризует человека с 
агрессивной стороны и связана с естественными угрозами 
причинения насилия другим людям или их интересам и 
свободам. Во втором случае она основывается на платфор-
ме ценности своих собственных жизненных интересов. 

К этому же случаю можно отнести и целенаправлен-
ное политическое воздействие в виде причинения насилия 
или угрозы причинения интересам граждан, уничтожение 
и повреждение материальных ценностей общества, госу-
дарства и личности во всех сферах жизнедеятельности. 

В современное время терроризм видоизменяется и 
приобретает все новые и различные цели и мотивы, его 
присутствие проявляется в социальной, политической, ду-
ховной и других сферах жизни граждан. Главная цель тер-
роризма направлена на распространение и рассеивание 
зерна паники и страха среди мирных, законопослушных 
граждан, выведение из равновесия системы функциони-
рования государственных органов власти для достижения 
своих преступных замыслов. 

Экстремизм, как и терроризм, не имеет общего опре-
деления, что создает большие проблемы во время изуче-
ния преступлений этой направленности. В каждой стране 
им дается свое понятие как с юридической, так и с научной 
точки зрения, в которых показана основная цель экстре-
мизма и терроризма заключающаяся в «приверженности к 
крайним взглядам и мерам». Но даже эти определения не 
полностью раскрывают все цели и мотивы экстремисткой 
и террористической деятельности. 

Экстремистская деятельность является сложным пре-
ступленным проявлением, которая чаще всего выражается 
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через определенные действия, т. е. убеждения, стратегию, 
идеологию и т. д. Сложность экстремизма не всегда мож-
но распознать на первый взгляд. В конфликтных ситуаци-
ях он может выражаться как демонстрация какой-нибудь 
формы разрешения возникшего конфликта. 

Например, в современном обществе может возник-
нуть двоякое представление о том, к какому характеру от-
нести те или иные действия граждан во время массовых 
сборищ или скоплений (демонстрации, митинги, заба-
стовки и т. д.) к экстремистским или общепринятым об-
щественным методам. Потому что одни действия людей 
можно рассматривать в правовых аспектах как справедли-
вые и нравственно правильными решениями, а другие как 
экстремистские, т. е. преступные, аморальные, антисоци-
альные и т. д.

Оценка этих действий и проявлений во многом будет 
зависеть от мнения и мировоззрения самих оценивающих 
(например, государственные органы), т. к. в различных 
странах и общественных слоях они существенно отлича-
ются друг от друга из-за определения правовой сущности 
экстремизма.

Законодатель отмечает такую особенность и понима-
ет, что искоренить экстремистские проявления невозмож-
но используя только уголовно-правовые запреты и при-
нудительные меры. Профилактические действия должны 
быть направлены комплексно как в форме запретов, так и 
в форме предупреждений. Только используя все возмож-
ности общественных объединений, организаций и иных 
структур, государство сможет максимально приблизиться 
к уменьшению экстремизма и терроризма в современном 
обществе.

Для более эффективной борьбы с проявлениями экс-
тремизма и терроризма в России имеются нормативные 
правовые акты, к которым в первую очередь относятся: 
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Федеральный закон «О противодействии экстремистской 
деятельности», Федеральный закон «О противодействии 
терроризму», Указ Президента РФ «Об утверждении Стра-
тегии противодействия экстремизму в Российской Феде-
рации до 2025 года» [1], а также создан «Комплексный план 
противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019–2023 годы» [2]. В данных документах 
определена стратегия и политика государства в борьбе с 
этими негативными проявлениями 

В процессе проведения профилактической работы 
следует обращать внимание на категорию граждан, в за-
висимости от которой во многом может быть обусловлен 
выбор и разработка технологий по профилактике и борьбе 
с экстремизмом и терроризмом. 

Особое внимание в этих вопросах следует уделять мо-
лодому поколению, т. к. именно эта категория нашего об-
щества больше всех подвержена влиянию экстремистских 
идеологий и является более уязвимой в современном мире. 

Согласно статистическим данным в молодежных не-
формальных группировках состоят в основном лица от 14 
до 30 лет, основу которых составляет молодежь в возрасте 
от 14 до 20 лет. Именно эта категория граждан в большин-
стве случаев совершает экстремистские преступления. По-
этому с целью обуздания криминальной ситуации в стра-
не, необходимо проводить и усиливать профилактическую 
работу среди молодого поколения путем применения вос-
питательных мер с самого раннего возраста. Чтобы пони-
мать и бороться с этими преступными явлениями, необ-
ходимо знать источники и причины их в распространения 
молодежной среде, к некоторым можно отнести такие 
факторы как:

1) влияние семьи, где может оказываться убеждающее 
и радикальное влияние на не сформировавшуюся лич-
ность;
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2) окружение друзей, сверстников, одноклассников 
и т. д., где быстро навязываются свои взгляды, идеи и 
убеждения;

3) люди, имеющие особое привилегированное поло-
жение в обществе с точки зрения подростка (учителя, тре-
нера, лидеры общественных организаций и др.);

4) стрессовое и психологическое воздействие или си-
туация, которая может повлиять на изменение моральных 
установок и представлений на жизненные позиции моло-
дого человека; 

5) психологическое напряжение, оказываемое со сто-
роны, повышенная внушаемость ребенка, а также другие 
психологические особенности личности.

Поэтому создание условий для успешной реализации 
в полном объеме функций общественных объединений и 
молодежных организаций входит в основные обязанно-
сти государства по разрешению этой серьезной проблемы, 
развития экстремизма в молодежном сообществе.

Исходя из факторов приведенных выше, можно кон-
статировать, что проведение своевременной разъясни-
тельно-предупредительной работы с молодежью может 
стать одним из эффективных, своевременных и практич-
ных способов борьбы с проявлениями экстремистской 
идеологии среди молодежи. 

Приверженность к экстремизму и терроризму у моло-
дежи может способствовать проявлению девиантного по-
ведения, которое не соответствует конкретным общепри-
нятым нормам, правилам, установкам в обществе. Иногда 
данное поведение человека в научной среде называют 
«ксенофобией», что с перевода означает страх чего-то нео-
бычного, чужого для человека.

Ксенофобия как отдельная составляющая может слу-
жить источником возникновения экстремизма и терро-
ризма в молодежной среде. Но если рассматривать их как 
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отдельные элементы, то можно заметить ряд различий в 
их проявлении и развитии. Как мы уже упоминали ранее, 
ксенофобия выражается, прежде всего, в нетерпимости к 
другим людям, не похожим по взглядам и расовой принад-
лежности, что воспринимается субъектом ксенофобии как 
«чужие». 

Несмотря на все трудности построения доверитель-
ных отношений с подростками, мы можем определить 
лишь те группы людей, которые больше всего привержены 
экстремизму и терроризму на основании некоторых фак-
торов установления их группы риска: 

1. Из семьи с низким уровнем дохода и социальным 
положением в обществе, где отсутствует образовательный 
элемент, но присутствует приверженность к различным 
аморальным проявлениям (домашнее насилие, алкого-
лизм, наркомания и др.).

2. Категория «золотая молодежь», имеющая чувство 
избалованности и вседозволенности, которому способ-
ствуют определенные условия жизни в семье и воспита-
нии. Обычно восприятие экстремизма и терроризма для 
них является как развлечение.

3. С психологическими отклонениями, что искажает 
мировоззрение в отношении того или иного феномена.

4. Из неформальных уличных групп, имеющие свое 
субкультурное мировоззрение, для которых свойственно 
проявления агрессии и девиантного поведения в отноше-
нии других людей.

5. Участники политических движений и религиозных 
идеологий, где на них воздействуют методами убеждения с 
целью осуществления преступной деятельности. 

К разработке профилактических мер нужно подхо-
дить с особой осторожность, учитывая все факторы и 
возможные реакции молодого поколения. Они должны 
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быть хорошо структурированы и носить постепенный 
характер, где следует продумывать каждый шаг. Данные 
программы по профилактике экстремизма и терроризма 
должны быть направлены на разрешение таких задач как:

– формирование у молодого поколения определенных 
установок соблюдения общественных и правовых норм,  
а также о защите своих и чужих интересов и прав;

– формирование толерантности через воспитание и 
влияние родителей;

– осуществление просветительской работы с помо-
щью образовательных учреждений;

– создание в сознании установок о неотвратимости 
наказания за экстремистскую или террористическую дея-
тельность; 

– физическое и психологическое воспитание для 
успешной самообороны при столкновении с экстремист-
ской и террористической деятельностью. 

В заключении следует отметить, что данная работа 
должна проводиться федеральными органами государ-
ственной власти Российской Федерации их субъектами 
или органами местного самоуправления, которые вправе 
осуществлять такую работу в пределах профилактических 
мер, что значительно увеличит степень формирования у 
молодого поколения правильного мышления и понима-
ния всей противоправности экстремисткой и террористи-
ческой деятельности. 

В современном мире необходимо формировать но-
вые правила и установки взаимодействия государствен-
ной власти с социальными сферами, для достижения 
общих задач и целей в борьбе и противодействию тер-
роризму и экстремизму. Если не уделять этому вопросу 
должного внимания, достижение более высоких целей 
будет невозможным. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
В БОРЬБЕ С ВАНДАЛИЗМОМ

Согласно сведениям формы федерального статисти-
ческого наблюдения № 4-ЕГС [1], за 2020 г. сотрудниками 
правоохранительных органов зарегистрировано 2 044 221 
преступление (в 2019 г. 2 024 337), из них 2 501 по фактам 
вандализма (в 2019 г. 2 498), что составило 0,12 % от общего 
числа зарегистрированных преступлений (в 2019 г. 0,12 %). 
Такая низкая доля зарегистрированных фактов вандализма 
в общей структуре преступности вызывает удивление на 
фоне повсеместно распространенных фактов осквернения 
зданий и различных сооружений, порчи имущества в об-
щественном транспорте и в общественных местах, и сви-
детельствует о достаточно высоком уровне латентности 
рассматриваемого преступления. 
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Данное суждение подкрепляется публикациями в 
средствах массовой информации о том, что от ванда-
лизма в России страдает каждый город [2], в том числе и  
Ростов-на-Дону, на улицах которого периодически бьют 
остановки [3], разрушают детские площадки и разрисо-
вывают лавки. Корреспондент RostovGazeta отмечает, что 
«вандализм процветает в Ростове в первую очередь, по-
тому что он остается безнаказанным» [3]. Высказанное 
мнение подтверждается и статистическими сведениями 
[4], согласно которым в 2020 г. из зарегистрированного ко-
личества фактов вандализма только 347 направлено в суд  
(в 2019 г. – 291), в тоже время 280 преступлений прекращено 
(в 2019 г. – 230) и 1 793 приостановлено по ст. 208 УПК РФ 
[5] (в 2019 г. – 1 941), т. е. по результатам расследования в суд 
направляется только 14,3 % (в 2019 г. – 11,8 %). 

Одной из причин низкой раскрываемости вандализма 
и высокого уровня его латентности, является нежелание 
как свидетелей преступления, так и собственников испор-
ченного имущества и оскверненных зданий (сооружений) 
обращаться в правоохранительные органы, из-за чего по-
следние не имеют объективной возможности своевремен-
но и в полной мере собирать доказательства для привлече-
ния преступников к уголовной ответственности. В связи с 
этим на полицию возлагается особая роль в своевремен-
ном выявлении и документировании фактов вандализма, 
т. к. рассматриваемые преступления совершаются чаще 
всего в общественных местах. 

Необходимо отметить, что именно на полицию ста-
тьей 12 Федерального закона «О полиции» [5] возложена 
обязанность обеспечивать общественный порядок в об-
щественных местах, который поддерживает в местах ве-
роятного массового нахождения людей такой режим взаи-
моотношений, в ходе которого физические и юридические 
лица имеют возможность осуществления своих законных 
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прав, интересов и обязанностей в условиях общественно-
го спокойствия и взаимного соблюдения интересов. Од-
нако только силами органов внутренних дел обеспечить 
общественный порядок, без содействия других органов 
государственной власти, вряд ли возможно. В связи с 
этим следует наладить более тесное взаимодействие та-
ких органов. 

В качестве положительного примера предлагаем рас-
смотреть опыт Государственной административно-тех-
нической инспекции Правительства Санкт-Петербурга, 
специалисты которой проводят целенаправленные рейды 
по общественным местам с целью выявления фактов ван-
дализма. В результате такого взаимодействия в сентябре 
2020 г. в Центральном районе города во время «Недели 
чистоты» выявлено 778 зданий с надписями и рисунками.  
А объекты, чаще всего подвергающиеся актам вандализма, 
включены в маршруты патрулирования полиции. 

Следующей причиной низкой раскрываемости ванда-
лизма и высокого уровня его латентности является нали-
чие проблемных вопросов квалификации вандализма, из-
за которых у правоприменителей возникают сложности 
в выявлении и отграничении рассматриваемого престу-
пления от иных преступлений, в том числе и хулиганства.  
В первую очередь необходимо отметить, что уголовно-пра-
вовые признаки вандализма, закрепленные в диспозиции 
ст. 214 УК РФ [7], не содержат каких-либо указаний на раз-
мер материального вреда, причиненного в результате пор-
чи (повреждения) имущества или осквернения зданий 
(сооружений). Однако изучение отказных материалов 
указывает на то, что, как правило, именно сведения об 
ущербе являются для правоприменителя основанием для 
отказа в возбуждении уголовного дела по фактам ванда-
лизма. Из этого следует, что если материальный ущерб 
не является обязательным признаком вандализма, хотя и 
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подлежит доказыванию согласно ст. 73 УПК РФ, то фактов 
вандализма должно регистрироваться и расследоваться 
гораздо больше, чем отражено в отчете формы № 4-ЕГС. 

Обращает на себя внимание и то, что вандализм, как и 
хулиганство, посягает непосредственно на общественный 
порядок и непосредственный объект для этих преступле-
ний является общим, а значит, их следует разграничивать 
по признакам объективной стороны. Уголовно-правовые 
признаки хулиганства, закрепленные в ст. 213 УК РФ, 
описывают его как грубое нарушение общественного по-
рядка, выражающее явное неуважение к обществу, при 
обязательном наличии хотя бы одного из 3-х альтернатив-
ных признаков, предусмотренных п. «а, б, в» указанной 
нормы. Учитывая разъяснения, содержащиеся в п. 1 по-
становления ПВС РФ от 15.11.2007 № 45 о том, что явное 
неуважение лица к обществу выражается в умышленном 
нарушении общепризнанных норм и правил поведения, 
продиктованном желанием виновного противопоставить 
себя окружающим, продемонстрировать пренебрежитель-
ное отношение к ним [8], следует, что хулиганству свой-
ственно открытое, т. е. публичное, совершение преступных 
действий, что отличает его от вандализма, для которого 
характерны тайные, не публичные действия. 

Следует также отметить, что законодательное описа-
ние вандализма, совершаемого в форме порчи имущества 
на общественном транспорте, по своему содержанию и 
терминологии схоже с описанием уголовно-наказуемого 
хулиганства, совершаемого на транспорте общего пользо-
вания, поэтому также возникают проблемные вопросы в 
разграничении указанных преступлений. Например, если 
правонарушитель умышленно разобьет оконные стекла в 
салоне маршрутного автобуса или стекла на автобусной 
остановке, то по каким уголовно-правовым нормам ква-
лифицировать действия виновного лица: по ст. 214 или 213 
УК РФ или по совокупности указанных статей? 
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На первый взгляд, согласно разъяснениям, содер-
жащихся в п. 15 постановления ПВС РФ от 15.11.2007 
№ 45, следует, что вышеуказанные деяния должны быть 
квалифицированы по их совокупности. Однако, чтобы 
разобраться в этом вопросе, необходимо учесть прави-
ла квалификации преступлений при конкуренции норм. 
Очевидно, что при квалификации факта порчи имущества 
на общественном транспорте (в общественном месте), 
совершенного публично (открыто), усматривается кон-
куренция 2-х уголовно-правовых норм: одна из которых 
(ст. 214 УК РФ) охватывает совершенное деяние частич-
но, т. к. не содержит признак публичности, а другая (п. 
«в» ч. 1 ст. 213 УК РФ) охватывает его в полном объеме, 
несмотря на то, что не содержит конкретных признаков, 
характеризующих предмет посягательства. В таком случае 
необходимо применять норму «целое». Это связано с тем, 
что такая норма наиболее полно охватывает признаки со-
вершенного деяния, а норма «часть» становится одним из 
признаков состава преступления, например, способом или 
стадией, как в ситуациях, когда тайное хищение имущества 
переходит в открытое хищение. Таким образом, в указан-
ной ситуации общественно опасное деяние, совершенное в 
отношении одного объекта преступления, в одно время, в 
одном месте и в отношении одного предмета преступления, 
необходимо квалифицировать только по ст. 213 УК РФ. Та-
кая квалификация преступных действий логична, понятна 
и наказание за них будет справедливо, потому что явное, де-
монстративное нарушение общепринятых правил поведе-
ния людей в обществе обладает более высокой обществен-
ной опасностью, чем тайное нарушение таких правил, и за 
такое хулиганство предусмотрено более строгое наказа-
ние, чем за вандализм. 

Подводя итог, предлагается сформулировать следую-
щие выводы: 
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1. Полиции и органам исполнительной власти целе-
сообразно ввести в практику проведение рейдов в обще-
ственных местах с целью выявления и пресечения фактов 
вандализма, учитывая его высокий уровень латентности.

2. Сведения о сумме материального ущерба, причи-
ненного предмету вандализма, не являются основанием 
для отказа в возбуждении уголовного дела по факту ван-
дализма, т. к. непосредственным объектом преступления 
является общественный порядок.

3. Если правонарушитель умышленно, тайно от окру-
жающих лиц или в отсутствие людей, разобьет оконные 
стекла в общественном транспорте, то его действия необ-
ходимо квалифицировать как вандализм. Если он совер-
шит указанные действия публично, т. е. в присутствии 
других лиц, или действия, начатые как тайные, стали пу-
бличными, то такое деяние полагается квалифицировать 
как хулиганство. Если хулиган разобьет стекла на авто-
бусной остановке, то его действия, вне зависимости от 
тайности или публичности их совершения, следует ква-
лифицировать как вандализм. Так как ст. 213 УК РФ не 
предусматривает уголовную ответственность за хулиган-
ство вне транспорта общего пользования (при отсутствии 
квалифицирующих признаков, предусмотренных п. «а, б» 
ч. 1 ст. 213 УК РФ).

4. Полагаем целесообразным внести в п. 15 поста-
новления ПВС РФ от 15.11.2007 № 45 уточнение, что если 
вандализм является частью объективной стороны хули-
ганства, то содеянное следует квалифицировать по ст. 213 
УК РФ.
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Д.В. Токманцев 

К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ НЕЗАКОННОГО 
ПРИОБРЕТЕНИЯ И НЕЗАКОННОГО  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В правоприменительной практике допускаются ошиб-
ки в квалификации действий по приобретению и изго-
товлению наркотических средств растительного проис-
хождения (марихуаны, гашиша, гашишного масла и т. д.). 
Возникают сложности в разграничении данных действий. 
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Нередко незаконное приобретение наркотических средств 
растительного происхождения ошибочно квалифициру-
ется как незаконное изготовление таких средств или на-
оборот – изготовление оценивается как приобретение. 
Встречаются примеры, когда действия по получению нар-
котического средства из частей дикорастущей конопли 
квалифицируются как одно преступление, но одновремен-
но по 2-м признакам: и как изготовление и как приобрете-
ние наркотического средства. Имеет место квалификация 
таких действий и по совокупности преступлений.

Например, правоприменители по-разному квалифи-
цируют получение наркотического средства марихуана 
путем высушивания частей дикорастущей конопли. 

П. над плитой просушил листья дикорастущей коноп-
ли, измельчил их, получив марихуану, набил ее в сигарету. 
Судом первой инстанции действия П. были квалифициро-
ваны по ст. 228 УК РФ по признакам незаконное приоб-
ретение, хранении и изготовление наркотических средств 
без цели сбыта. Президиум Московского областного суда 
исключил из квалификации признак незаконное изготов-
ление наркотического средства.

Также отсутствует единая практика квалификации по-
лучения гашиша путем перетирания верхушечных частей 
дикорастущей конопли.

Р., потерев руками дикорастущую коноплю, получил га-
шиш для личного потребления. Президиум Оренбургского 
областного суда квалифицировал действия Р. как незакон-
ное изготовление средства являющегося наркотическим.

Иное решение по схожему делу было принято Кеме-
ровским областным судом. Получение Л. гашиша из ди-
корастущей конопли суд квалифицировал как незаконное 
приобретение наркотического средства. 

Л. собрал верхушечные части дикорастущей коноп-
ли, высушил и измельчил их в порошкообразную массу. 



164

Экспертизой было установлено, что полученное Л. сред-
ство является наркотическим – гашишем, вес которого 
не менее 1 174 г. Органы следствия квалифицировали его 
действия по ст. 228 УК РФ по 2-м признакам: приобрете-
ние наркотических средств и изготовление таких средств. 
Суд не согласился с такой квалификаций, исключил из нее 
признак незаконное изготовление наркотических средств. 
Прокурор подал протест на приговор, в котором указал, 
что в действиях Л. содержится признак изготовления нар-
котических средств, т. к. они привели к образованию го-
тового к употреблению наркотического средства гашиш. 
Кемеровский областной суд не удовлетворил протест про-
курора, указав, что действия Л. представляют собой не 
изготовление наркотиков, а приведение частей дикорасту-
щей конопли в более удобную для использования и хране-
ния форму.

Следуя разъяснениям высшей судебной инстанции 
действия, связанные с растиранием частей дикорастущей 
конопли и последующим сбором пыльцы и частей расти-
тельного вещества с ладоней рук, являются не изготовле-
нием наркотиков, а способом сбора наркосодержащего ве-
щества, т. е. должны квалифицироваться как незаконное 
приобретение наркотического средства. В постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ 2006 г. № 14 указано, что из-
мельчение, растирание, прессование, надрезание и другие 
механические способы получения наркотических средств 
изготовлением не являются.

Получение наркотического средства из частей нарко-
содержащего растения может быть квалифицировано как 
незаконное изготовление только в том случае, если в ре-
зультате действий виновного лица были изменены хими-
ческий состав и строение исходного материала. Эксперты 
в заключениях отмечают, что при получении марихуаны 
или гашиша из частей дикорастущей конопли такие изме-
нения не происходят. 
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Т. собрал верхушечные части конопли. Затем высушил, 
измельчил и смешал их с растительным маслом. Химиче-
ской экспертизой было установлено, что Т. получил смесь 
наркотического средства марихуаны и масла, т. е. его дей-
ствия не привели к изменению химической структуры ве-
щества. В этой связи его действия суд квалифицировал как 
незаконное приобретение наркотического средства. Прези-
диум Верховного Суда РФ данное решение поддержал [1].

Иная уголовно-правовая оценка дается получе-
нию гашишного масла путем экстракции (извлечения) 
психоактивного вещества из частей дикорастущей ко-
нопли. При таком способе получения наркотического 
средства происходит изменение химической структуры 
вещества, соответственно содеянное является изготов-
лением наркотиков.

Данное обстоятельство не было учтено следователем 
по уголовному делу в отношении А. С целью незаконного 
приобретения без цели сбыта наркотического средства в 
крупном размере А. пришел на поле – к месту произраста-
ния дикорастущей конопли, нарвал ее верхушечные части, 
путем смешивания собранной конопли с растворителем 
и последующего выпаривания получил вещество, содер-
жащее наркотическое средство гашишное масло (масло 
каннабиса) массой более 1,37 гр., упаковав его в пакет, по-
ложил в карман, после чего незаконно хранил до момента 
задержания. Органами следствия его действия были оши-
бочно квалифицированы как незаконное приобретение 
и хранение наркотического средства в крупном размере 
без цели сбыта. Изменяя квалификацию, суд указал, что 
вывод следователя о том, что описанные А. действия яв-
ляются способом приобретения наркотического средства 
гашишное масло, является неверным. 

Квалификация несколько изменяется, если вино-
вный изготовил наркотическое средство гашишное 
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масло только из части заранее приобретенных им частей 
дикорастущей конопли, а оставшуюся часть продолжил 
незаконно хранить в виде марихуаны. В таких случаях в 
действиях лица содержатся как признак незаконного при-
обретения наркотического средства марихуана, так и при-
знак незаконного изготовления наркотического средства 
гашишное масло. При этом совокупность преступлений 
отсутствует, содеянное следует квалифицировать как одно 
преступление, предусмотренное соответствующей частью 
ст. 228 УК РФ. 

Ф. собрал верхушечные части дикорастущей коноп-
ли, т. е. незаконно приобрел марихуану. После этого из-
готовил из нее гашишное масло. Агинский районный суд 
Хабаровского края квалифицировал его действия по со-
вокупности преступлений как незаконное приобретение 
и хранение без цели сбыта наркотического средства ма-
рихуана (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и как незаконное изготовле-
ние и хранение без цели сбыта наркотического средства 
гашишное масло (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
Суда РФ указала, что содеянное является одним престу-
плением, полностью охватывается ч. 2 ст. 228 УК РФ, т. к. 
действия, направленные на изготовление наркотического 
средства гашишное масло, Ф. совершил из ранее приобре-
тенной им марихуаны. Другими словами, получение ма-
рихуаны путем сбора верхушечных частей дикорастущей 
конопли надлежит оценивать как незаконное приобрете-
ние наркотического средства, а извлечение из нее в даль-
нейшем гашишного масла, квалифицировать по признаку 
незаконное изготовление наркотика [2].

Таким образом, получение наркотических средств 
химическим способом, например, путем экстракции 
(извлечения) из наркосодержащего растения конопля 
или ее частей следует квалифицировать как незаконное 
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изготовление наркотического средства; механическим 
способом, например, путем перетирания ладонями рук 
или высушивания частей таких растений – как незаконное 
приобретение наркотического средства. 
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Г.М. Худоян 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВ  

ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

В борьбе с преступностью усилия одного государства, 
даже обладающего большими возможностями очень огра-
ничены, т. к. преступность трансгранична и опасности, 
создаваемые ею многоуровневые, представляют реальную 
угрозу национальной безопасности государства. 

С учетом многоликости и многогранности проявле-
ний преступности ее обобщенное определение можно 
свести к следующему – это исторически изменчивое со-
циальное и уголовно-правовое явление, представляющее 
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собой совокупность преступлений, совершенных в опре-
деленном государстве (регионе) за тот или иной период 
времени, и характеризующееся соответствующими коли-
чественными и качественными показателями [1]. В этом 
контексте особую опасность представляют терроризм, 
экстремизм, организованная преступность, незаконный 
оборот наркотических средств, незаконная миграция, тор-
говля людьми и др.

С учетом вышеизложенного, для достижения реаль-
ных положительных результатов в борьбе с преступно-
стью, необходимо результативное взаимодействие между 
государствами на всех уровнях и по всем линиям межгосу-
дарственного и межправительственного сотрудничества. 
В этом смысле государства наделены следующим инстру-
ментарием – подписание двусторонних и многосторонних 
договоров, ратифицирование международных конвенций, 
реализация отраслевых концепций и программ, выдача 
разыскиваемых преступников и иные действия на основе 
взаимности. Международное сотрудничество по вопросам 
противодействия преступности можно классифицировать 
на конвенционную, договорно-правовую (заключение и 
реализация двусторонних или многосторонних догово-
ров, по вопросам борьбы с преступностью) и институци-
онную (сотрудничество в рамках международных органи-
заций, таких как ООН, Интерпол, Европол, Евроюст, СНГ, 
Совет Европы и т. д.). 

В рамках СНГ сотрудничество в сфере противодей-
ствия преступности и обеспечения безопасности вклю-
чает в себя следующие уставные и отраслевые органы 
взаимодействия: Координационный совет генеральных 
прокуроров, Совет министров внутренних дел, Совет 
руководителей органов безопасности и спецслужб, Со-
вет руководителей миграционных органов, Антитерро-
ристический центр государств – участников СНГ, Бюро 
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по координации борьбы с организованной преступностью 
и иными опасными видами преступлений на территории 
государств – участников СНГ и некоторые другие [2].  
С учетом дружественных исторических связей между го-
сударствами – участниками СНГ очень важно, чтобы со-
трудничество в рамках СНГ по исследуемой тематике про-
двигалось плодотворно и динамично. 

Вместе с тем необходимо отметить, что международ-
ное сотрудничество почти полностью зависит от эффек-
тивности национальных правовых систем. В частности, 
одна из главных задач эффективного режима междуна-
родного сотрудничества состоит в не предоставлении убе-
жища преступникам. Для этого необходимо применять 
единый и комплексный подход к юридической практике, 
правило aut dedere aut judicare – требующее, чтобы обви-
няемого либо выдали, либо судили [3]. 

Очевидно, что в деле международного сотрудничества 
и взаимодействия государств по вопросам борьбы с пре-
ступностью можно достичь значимых успехов при усло-
вии наличия и функционирования комплексной правовой 
и организационной системы противодействия преступно-
сти. В этом контексте, на основе вышеизложенного можно 
констатировать, что для достижения обозначенного поло-
жительного результата необходимо принятие и соблюде-
ние всеми заинтересованными государствами-участника-
ми комплекса следующих мер:

1. Создание новых, в том числе конвенциональных, 
механизмов для взаимной правовой помощи.

2. Создание действенных и оперативных механизмов 
по выдаче преступников.

3. Создание правовых механизмов для ускоренной пе-
редачи уголовного производства.

4. Создание новых правовых механизмов для переда-
чи осужденных лиц (при такой необходимости).
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5. Признание судебных решений, вынесенных судами 
по уголовным делам государств – участников.

6. Создание новых правовых механизмов для опера-
тивного замораживания или ареста активов особо опас-
ных преступников.

7. Создание и совершенствование автоматизирован-
ных банков данных по опасным видам преступлений,  
а также механизмов для оперативного межгосударствен-
ного информационного обмена.

8. Ратификация и выполнение внутригосударствен-
ных процедур по правовым обязательствам, охватываю-
щих обсуждаемую сферу.

9. Согласование и реализация программ, действий 
и концепций по международному сотрудничеству госу-
дарств в сфере борьбы с преступностью.

10. Гармонизация национальных законодательств,  
в том числе по вопросам выработки единых подходов по 
криминализации опасных и особо опасных противоправ-
ных деяний.

11. Реализация программ по специализированной 
подготовке и переподготовке кадров, в том числе и по еди-
ным программам. 

12. Постоянный обмен между правоохранителями оп-
тимальным практическим опытом по вопросам противо-
действия преступности.

13. Нормализация социально-экономических и вну-
триполитических условий с целью снижения общей кри-
миногенной ситуации.
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Ю.Б. Чупилкин 

ПРОБЛЕМЫ ОБОСНОВАННОГО УГОЛОВНОГО  
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

В 2013 г. в УПК РФ была введена гл. 32.1 «Дознание в 
сокращенной форме», ч. 1 ст. 47 УПК РФ дополнена новым 
основанием признания лица обвиняемым – составление 
обвинительного постановления.

Законодатель, таким образом, хотел снизить нагрузку 
на органы дознания и упростить объем работы по дока-
зыванию, путем сокращения производства следственных 
и процессуальных действий. 

Производство сокращенной формы дознания допу-
скается в тех случаях, когда подозреваемый соглашается с 
правовой оценкой деяния, указанной в постановлении о 
возбуждении уголовного дела и полностью признает свою 
вину.

Таким образом, получается, что институт сокращенно-
го дознания противоречит незыблемым основам уголовно-
го судопроизводства – принципу презумпции невиновно-
сти, т. к. заранее заставляет подозреваемого признать свою 
вину [8, с. 41; 9, с. 110], а также принципу состязательности 
и равноправия сторон. Признание подозреваемым своей 
вины лишает какой-либо возможности строить защиту и 
быть равной стороной в ходе судебного разбирательства. 
Исход дела изначально предопределен. 

Если подозреваемый себя оговаривает, а причин для 
этого существует множество, например: спасти родствен-
ников, договоренность с подельниками и прочее [10, с. 31], 
то никто в этих случаях даже не заинтересован в проверке 
его показаний. 

Более того, ситуация с правоохранительными органа-
ми осуществляющими дознание также оставляет желать 
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лучшего. К сожалению, не изжиты пытки, избиения, обман 
и иные способы по добыванию признательных показаний 
незаконным путем, в результате чего заподозренное лицо 
часто принимает решение, что лучше мнимое признание, 
оговор себя в совершении преступления, чем переживать 
такие мучения.

Тем более отметим тот факт, что дознание в сокращен-
ной форме гораздо более выгодно дознавателям. Пово-
дами являются те самые условия, которые установлены в  
гл. 32.1 УПК РФ – это сокращенный срок производства до-
знания (15 суток). В литературе справедливо отмечается, 
что такое положение дел будет способствовать не тщатель-
ному разбирательству по ходу дела, т. к. будет заставлять 
дознавателей торопиться в совершении выводов в пользу 
обвинения подозреваемого, вместо разбирательства дела 
по факту [6, с. 23].

Также с учетом конкретных обстоятельств уголовного 
дела дознаватель вправе: не проверять доказательства, если 
они не были оспорены подозреваемым, его защитником, 
потерпевшим или его представителем; не допрашивать 
лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступле-
нии были получены объяснения; не назначать судебную 
экспертизу по вопросам, ответы на которые содержатся в 
заключение специалиста по результатам исследования; не 
производить иные следственные и процессуальные дей-
ствия, направленные на установление фактических обсто-
ятельств, и прочее. 

Все эти факторы как раз способствуют «выбиванию» 
признательных показаний и ходатайства о производстве 
упрощенного производства.

С учетом вышеизложенного, автор полагает, что ин-
ститут ускоренного дознания является излишним в уго-
ловном судопроизводстве и несет в себе гораздо больше 
негативных факторов, чем положительных. Оптимальной 
мерой является исключение гл. 32.1 из УПК РФ. 
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Невозможно обойти вниманием распространенную в 
практической деятельности органов предварительного рас-
следования проблему необоснованного обвинения в виде 
«квалификации с запасом». При наличии сомнений в юри-
дической оценке деяния, не имея на то достаточных доказа-
тельств, следователь старается вменить обвиняемому в вину 
максимально тяжкое преступление. Расчет делается на то, 
что суд при постановлении приговора наделен полномочи-
ями «смягчить» квалификацию, но не сможет ее уже «уже-
сточить». Это приводит к тому, что завышенная тяжесть об-
винения является условием для применения более строгих 
мер процессуального принуждения [7, с. 437] и способству-
ет искусственному завышению показателей статистической 
отчетности по борьбе с преступностью.

В специальной литературе имеется мнение о необхо-
димости исключения фигуры обвиняемого и института 
привлечения в качестве обвиняемого из уголовного судо-
производства.

А.П. Кругликов предлагает исключить обвиняемо-
го вообще из числа участников уголовного процесса, по-
скольку в соответствии с принципом презумпции невино-
вности обвиняемый – это тот же подозреваемый. По его 
такая мера будет способствовать устранению обвинитель-
ного уклона в деятельности следователей и судей [5, с. 112]. 

Так Н.Н. Ковтун пишет, что институт привлечения в 
качестве обвиняемого в уголовном судопроизводстве Рос-
сии в силу общей бюрократизации процесса фактически 
утратил свое исходное назначение быть определяющей ма-
териальной и процессуальной гарантией личности и пра-
восудия в уголовном процессе. Акт привлечения в каче-
стве обвиняемого в практической деятельности все более 
характеризуется в качестве «дежурного», «промежуточно-
го», и «окончательного» обвинения, что нивелирует роль 
постановления о привлечении в качестве обвиняемого.  
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В целях оптимизации следственной деятельности его сле-
дует упразднить [4, с. 105].

Б.Я. Гаврилов считает, что традиционный институт 
предъявления обвинения, который существует при произ-
водстве предварительного следствия,  страдает излишней 
заформализованностью и предлагает заменить его процес-
суальными нормами об уведомлении лица о существующем 
в отношении него подозрении [1, с. 193; 2, с. 39; 3, с. 63–64]. 
Данное мнение разделяется и О.А. Чабукиани [11, с. 53–54]. 

Представляется, что упразднение института привле-
чения в качестве обвиняемого, равно как и упрощение 
порядка уголовного преследования лица в качестве обви-
няемого будет только способствовать законодательным 
фиксациям имеющихся проблем. 

В этой связи правильной является позиция В.С. Шадри-
на, который пишет, что постановление о привлечении в каче-
стве обвиняемого и все, что с ним связано, призвано служить 
исключительно обеспечению права на защиту, а не ограни-
чению его в тех или иных открытых либо завуалированных 
формах. Истинное предназначение указанного постановле-
ния – документально отразить вывод следователя о суще-
ствовании инкриминируемых лицу фактов преступной 
деятельности для последующего предъявления его обви-
няемому с тем, чтобы последний имел возможность защи-
щаться от предъявленного обвинения [12, с. 99].

Затронутые в статье проблемы нуждаются в дальней-
шем обсуждении, исследовании и разработке.
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В.Е. Шинкевич 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ  
НАРКОСИТУАЦИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(2017–2019 гг.) НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИОСТАТИСТИЧЕСКИХ  

И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ЕЖЕГОДНОГО МОНИТОРИНГА

Наркомания и ее социальные, психические, физиоло-
гические и иные последствия наносят как реальный, так 
и потенциальный урон многим составляющим комплекс-
ной системе национальной безопасности как общества 
в целом, так и его регионам. Опасность наркомании за-
ключается, прежде всего, в том, что подрывается здоро-
вье и моральное состояние молодежи, которая во многом 
определяет наше будущее, социальную стабильность и 
благополучие социума. По оценке наркоситуации, отра-
женной Стратегией государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2030 г., в 2010–2020 гг.  
«…правоохранительными органами выявлено свыше  
2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, более 72 % (1,5 млн) из которых – тяжкие и 
особо тяжкие. Раскрыто более 45 тыс. преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных 
в составе организованных групп. Пресечена деятельность 
около 8 тыс. преступных сообществ (преступных органи-
заций), в том числе транснациональных. Из незаконного 
оборота изъято более 420 тонн наркотиков и иных веществ, 
подлежащих контролю в Российской Федерации» [1]. Дан-
ная проблема остается актуальной и в настоящее время, 
она требует внимания, постоянного анализа состояния, ди-
намики распространения, результативности принимаемых 
управленческих решений, проводимой антинаркотической 
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политики, а также молодежной политики. Существенного 
внимания требует и изучение состояния развития досуго-
вой сферы и досуговых учреждений, их доступность для 
всех слоев населения и прежде всего молодежи. 

Динамика наркомании, ее интенсивность в целом по 
России отражена на рисунке 1 [4].

Рис. 1. Соотношение числа лиц, зарегистрированных  
с диагнозом наркомания вследствие употребления  
опиатов, и общего числа лиц, зарегистрированных  

с диагнозом наркомания в России (2014–2019 гг.)

Проблема употребления наркотических средств и 
психотропных веществ актуальна для многих регионов 
России, в том числе и для Южного федерального окру-
га, Ростовской области как субъекта, расположенного 
в пределах его территории. Уникальность Ростовской 
области заключается в том, что это один из немногих 
субъектов федерации, который имеет общие границы 
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с двумя федеральными округами России (Центральным и 
Северо-Кавказским) и общую границу с Украиной, непо-
средственный выход к Азовско-Черноморскому водному 
бассейну. Ростов-на-Дону является центром управления 
Южного Федерального округа, а через саму область про-
ходят автомобильные магистрали, грузы и товары как в 
центральное, северное и восточное направления, так и на 
юг, и юго-запад [2].

Результаты изучения социологических, статистиче-
ских и экспертных оценок, полученных в ходе ежегодно-
го мониторинга наркоситуации за 2017–2019 г., а также по 
некоторым показателям индикаторов оценки наркоситуа-
ции, рассчитанных нами за 6-летний период наблюдения 
[4], и данных исследований рассматриваемой проблемы 
в регионе иных аналитических центров [1], дают воз-
можность оценить основные показатели наркоситуации  
Ростовской области. 

Существенное значение для оценки наркоситуации 
в регионе имеет оценка количества жителей, зареги-
стрированных в медицинских организациях Минздрава 
России с диагнозом «синдром зависимости от наркоти-
ческих веществ (наркомания)». При подготовке данной 
статьи использовались материалы ежегодного статисти-
ческого учета состояния наркоситуации в Российской 
Федерации по различным направлениям, в том числе 
Статформа 2-МВ-ЗДРАВ; Статформа 171, Статформа 
173. Так, в 2017 г. в медицинских учреждениях области 
были зарегистрированы 9 313 пациентов,  в 2018 г. –  
9 095 пациентов, в 2019 г. – 8 652 пациента (37,7 %;  
39,9 %; 40,8 % от всех зарегистрированных с соответству-
ющим диагнозом в округе в 2017–2019 гг.). Как видим, от-
мечается обратная корреляция. При уменьшении абсолют-
ного числа регистрируемых пациентов в медицинских 
организациях области, возрастает удельный вес пациентов, 
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относительно всех регистрируемых пациентов в Ростов-
ской области. Учитывая количество проживаемого в об-
ласти населения, на учете с диагнозом «синдром зави-
симости от наркотических веществ (наркомания)» в эти 
годы это составило 0,21–0,22 % от общего числа населе-
ния области. Однако по данным социологических иссле-
дований, которые являются неотложной составляющей 
ежегодного мониторинга наркоситуации, наркотические 
средства и психотропные вещества употребляют перио-
дически около 3,1 % населения, регулярно – 0,75 % [1]. 
Соотношение результатов учета пациентов с диагнозом 
«синдром зависимости от наркотических веществ (нар-
комания)» и относительного показателя употребляющих 
постоянно, позволяет предположить, что коэффициент 
латентности количества наркозависимых в регионе со-
ставляет не менее 3,8.

Для области характерно то, что среди всех пациен-
тов женщины составляли в среднем за анализируемые 
годы 17,7 %. Это несколько выше как среднего показате-
ля за федеральный округ (15,5 %), так и общероссийского 
показателя (17,4 %). При этом необходимо отметить, что 
женщины, зарегистрированные в медицинских организа-
циях Минздрава России, расположенных на территории 
Ростовской области с диагнозом «синдром зависимости от 
наркотических веществ (наркомания)» от всех пациентов, 
зарегистрированных в округе, составляли в 2017–2019 гг.: 
43,7 %; 44,2 %; 46,1 % соответственно, т. е. на данный один 
субъект из 8 приходится практически половина женщин, 
которым поставлен диагноз «наркомания» в округе. 74 па-
циента в 2018 г. и 91 пациент в 2019 г. – это вообще несо-
вершеннолетние и молодежь до 19 лет. На Ростовскую об-
ласть приходится третья часть всех зарегистрированных 
пациентов данной возрастной группы в округе. 
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Для оценки наркоситуации в Ростовской области не-
обходимо также проанализировать объемы изымаемых 
правоохранительными органами из незаконного оборо-
та наркотических средств и психоактивных веществ. По 
данному показателю область занимает 2–3 места, уступая 
Волгоградской области и Краснодарскому краю. В общей 
массе по области изымается 4–5 части всех наркотиков, 
изымаемых в округе. Динамика изъятия (в граммах) отме-
чена на рисунке 2. На рисунке видно, что динамика сни-
жения объемов изъятия правоохранительными органами 
наркотических средств и психотропных веществ в Ростов-
ской области практически повторяет кривую снижения 
изъятий по Южному федеральному округу в 2014–2019 гг.

Рис. 2. Изъятие наркотических средств и психотропных 
веществ в Ростовской области и Южном федеральном 

округе за период 2014–2019 гг.

Наркомания, незаконный оборот наркотиков суще-
ственно криминализирует социальную среду. Например, 
общее количество наркопреступлений по России состав-
ляет более 9 %, аналогичная ситуация наблюдается и в 
регионах. Динамика, направленность и объемы зареги-
стрированных наркопреступлений в области отражены на 
рисунке 3. 
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Рис. 3. Динамика зарегистрированных наркопреступлений 
в Ростовской области и Южном федеральном округе  

за 2014–2019 гг.

По зарегистрированным наркопреступлениям  
Ростовская область занимает длительное время 2 место 
после Краснодарского края. На территории области совер-
шается в пределах 30 % +/–2 % наркопреступлений, реги-
стрируемых в округе. В среднем 65 % дел направляется в 
суды за последние 3 года. Это один и высоких показателей 
среди всех федеральных округов. Выше данный показа-
тель только по Северо-Кавказскому федеральному округу. 
Из предварительно расследованных в округе дел, совер-
шенны организованной группой: в 2017 г. – 27,2 % (25 дел),  
в 2018 г. – 19,4 % (24 дел), в 2019 г. – 20 % (52 дела); совершенны 
группой лиц по предварительному сговору: в 2017 г. – 14,5 % 
(89 дел), в 2018 г. – 22,6 % (159 дел), в 2019 г. – 19,7 % (122 дела) 
приходится на Ростовскую область. Из числа предваритель-
но расследованных наркопреступлений по округу, на Ростов-
скую область приходится от 20 % до 24 % наркопреступле-
ний, совершенных потребителями наркотических средств 
и психотропных веществ; от 24 % до 58 % – лицами в со-
стоянии наркотического опьянения; от 25 % до 29 % – ино-
странными гражданами и лицами без гражданства; от 22 % 
до 36 % – несовершеннолетними (по данному показателю 
область является лидером на протяжении всего анализи-
руемого периода).
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Таким образом, проведение комплекса исследований 
в ходе ежегодного мониторинга наркоситуации, позволя-
ет оценить ситуацию, выявить ее динамику и направлен-
ность, при необходимости различным субъектам антинар-
котической деятельности принять дополнительные меры, 
направленные на стабилизацию наркотизма, выработать 
управленческие и организационные меры по противодей-
ствию наркоугрозе. 
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