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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ  

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

 
Апальков А.В.; 
Лазарев А.А.; 
Леонова Е.Р., 

курсант 331 взвода факультета обеспечения безопасности на транспорте 

(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина) 

 

Аннотация: в статье рассмотрены педагогические аспекты формирова-

ния профессионально значимых качеств курсантов и слушателей образователь-

ных организаций системы МВД России. Выделены принципиальные профес-

сионально важные качества курсантов образовательных организаций системы 

МВД России, формирование которых необходимо для успешной профессио-

нальной деятельности будущих офицеров.  

Ключевые слова: курсант, образовательная организация системы 

МВД России, профессионально значимые качества.  
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Lazarev A.A.; 
Leonova E.R., 

Police cadet of 331 platoon Faculty of Transportation Security 

(Belgorod Law Institute of the MIA of Russia named after I.D. Putilin) 

 

Abstract: the article discusses the pedagogical aspects of the formation of pro-

fessionally significant qualities of cadets and students of educational organizations of 

the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Fundamental professionally 

important qualities of cadets of universities of the Ministry of Internal Affairs of Rus-

sia, the formation of which is necessary for the successful professional activities of 

future officers are highlighted 

Key words: police cadet, Ministry of Internal Affairs, educational organization 

of the system of Ministry of Internal Affairs, professionally significant qualities. 

 

 

Подготовка квалифицированных сотрудников правоохранительной сис-

темы является одной из приоритетных задач государства. Это обусловлено ря-

дом фактов, важнейшим из которых является изменяющиеся условия общест-
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венной жизни. Несмотря на результативную работу органов внутренних дел, 

количество совершаемых преступлений все также велико. Лишь в период с ян-

варя по сентябрь 2018 года зарегистрировано 1490,9 тыс. преступлений [4].  

Именно эта статистика подтверждает тот факт, что требования, предъяв-

ляемые к сотрудникам органов внутренних дел, достаточно высоки и в полной 

мере обоснованы.  

В контексте существующей проблемы необходимо говорить о важности и 

значимости педагогических аспектов формирования профессионально важных 

и значимых качеств у курсантов образовательных организаций системы МВД 

России как будущих руководителей. 

Комплектование органов внутренних дел качественным кадровым соста-

вом является одной из задач государства. Для более детального исследования 

данной проблемы необходимо обратиться к понятию «профессиональные каче-

ства». Анализ современных научных трудов показывает, что единого мнения 

относительно смыслового наполнения понятия не существует [1, с. 4]. Однако 

ряд исследователей сходятся во мнении, что в узком смысле профессионально 

значимые качества сотрудника – это качества, отличающие его от представите-

лей других профессий, в то время, как в более широком профессионально зна-

чимые качества – это то, что выделяет профессионала не только среди сотруд-

ников других сфер деятельности, но и представителей своей же профессии, а 

также позитивно влияет на выполнение поставленных перед сотрудников орга-

нов внутренних дел задач.  

Природа профессионально важных и значимых качеств заключается в ин-

дивидуально-психических качествах личности, которых в полной мере необхо-

димо и достаточно для реализации той или иной продуктивной деятельности. 

Однако их особая необходимость проявляется в специфической деятельности со-

трудников органов внутренних дел. Это обусловливается, прежде всего, рисками 

и стрессовыми ситуациями, постоянно возникающими в период службы [3].  

Одну из ключевых ролей в формировании профессионально значимых 

качеств сотрудников полиции играют педагогические условия профессиональ-

ного воспитания курсантов в процессе обучения, т.е. одним из важных факто-

ров является процесс общения и взаимодействия курсанта с преподавателем. 

Именно это обеспечивает, во-первых, целенаправленное формирование про-

фессионально важных качеств у курсантов и слушателей в результате обучения 

в образовательной организации, приобретения специальных умений; во-вторых, 

превращение их в устойчивые навыки. 

Как уже было сказано выше, именно взаимодействие курсантов с препо-

давателями (в прошлом – практическими сотрудниками) поможет выработать у 

курсантов ряд необходимых профессиональных качеств. Так, одним из важных 

профессионально значимых качеств для курсантов является профессионально-

нравственная устойчивость. Достижение выработки данного качества возможно 

лишь путем донесения преподавателем информации об его практической необ-

ходимости, обусловленной исключительной социальной значимостью решае-

мых задач сотрудниками органов внутренних дел, своеобразием целей, влияни-

ем мощных средовых факторов.  
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Стоит отметить и тот факт, что немаловажное значение при формирова-

нии профессионально-нравственной устойчивости курсантов и слушателей об-

разовательных организаций системы МВД России имеет педагогическое воз-

действие заместителей и начальников курсов на становление будущего руково-

дителя. Им необходимо своим поведением и деловым подходом формировать 

модель поведения у курсантов и слушателей.  

Еще одним важным аспектом для осуществления служебной деятельно-

сти является патриотическое воспитание курсантов и слушателей. Здесь важно 

говорить о том, что патриотическое воспитание в процессе службы является 

одной из важных категорий профессиональной этики сотрудников органов 

внутренних дел, определяющих их поведение.  

Патриотическое воспитание происходит путем мер, реализуемых в актив-

ном педагогическом взаимодействии непосредственно с курсантами первого 

курса образовательных организаций системы МВД России. В дальнейшем, на 

последующих курсах, занятия должны быть направлены не на воспитание дан-

ного качества, а на повышение его значимости в деятельности курсанта.  

Анализ современной методической и научной литературы в контексте 

формирования патриотического воспитания у курсантов и слушателей образо-

вательных организаций системы МВД России позволил выделить непосредст-

венные педагогические аспекты его формирования. Среди них: 

- формирование у курсантов готовности к выполнению служебных задач, 

независимо от их сложности;  

- воспитание у курсантов и слушателей уважения к нормам, закреплен-

ным действующим законодательством; 

- моделирование ответственного служено-профессионального поведения 

курсантов в образовательном процессе; 

- создание условий для саморазвития личности в условиях целостного 

учебно-воспитательного процесса, что предусматривает использование таких 

механизмов социализации, как освоение социальной роли курсанта и слушате-

ля, подготовка к овладению социальной ролью «профессионального специали-

ста», в условиях «вхождения» в неё. 

Стоит говорить о том, что лишь соблюдение вышеназванных педагогиче-

ских условий в совокупности будет способствовать формированию такого про-

фессионально значимого качества, как служебный (профессиональный) долг. 

В рамках данной статьи необходимо также говорить о формировании та-

кого профессионально значимого качества, как нетерпимость к деяниям, нару-

шающим закон. Особенно важно здесь говорить о формировании антикорруп-

ционного поведения. 

При формировании данного самого главного, на наш взгляд, профессио-

нально значимого качества важную роль играют педагоги. Поэтому стоит гово-

рить о том, что очень важно правильно выстроить модель общения между курсан-

тами и педагогами. Формы коммуникаций должны быть разнообразны: начиная 

от доведения определенной информации, заканчивая выполнением ряда действий.  

Исследователи предлагают следующую систему для формирования не-

терпимости к противоправным деяниям:  
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1. Правовое информирование.  

2. Проведение консультативных занятий, связанных с применением на 

практике принципов служебного положения. 

3. Организация встреч с сотрудниками органов внутренних дел, которые 

являются примером неукоснительного соблюдения законодательства не только 

в профессиональной деятельности, но образцом поведения в общественной и 

личной жизни. 

4. Проведение различных мероприятий, способствующих формированию 

ответственного государственного мышления у курсантов в части глубокого 

осознания своей роли в обществе. 

5. Изучение на всем этапе обучения дисциплин «Профессиональная этика 

и служебный этикет», «Предупреждение коррупции в органах внутренних дел и 

формирование антикоррупционного поведения сотрудников и работников ор-

ганов внутренних дел». 

6. Постоянное проведение занятий, способствующих формированию у 

каждого курсанта способностей лично противостоять негативному воздействию 

на его сознание, связанному с попыткой внедрения «западных ценностей». 

Как мы видим, предлагаемый перечень форм взаимодействия достаточно 

разнообразен. Здесь есть и беседы, и учебные занятия, и практическое приме-

нение полученных знаний. Мы считаем, что вышеназванные меры, используе-

мые в совокупности, а не частично, помогут выработать в курсанте нетерпи-

мость к нарушающему закон поведению.  

Подводя итоги, необходимо говорить о том, что образовательная органи-

зация системы МВД России, научно-педагогический состав, начальники кур-

сов, сотрудники воспитательного отдела имеют достаточно большое значение 

для формирования профессионально значимых качеств, таких как профессио-

нальная устойчивость, патриотическое воспитание, а также нетерпимость к ан-

тиобщественному поведению. Именно от деятельности всех субъектов образо-

вательной организации системы МВД России зависит целенаправленное фор-

мирование профессионально важных качеств у обучающихся. 
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ПОНЯТИЕ «ЭТНОРЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ»  
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(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина) 

 

Аннотация: в статье обосновывается необходимость введения понятия 

«этнорелигиозный экстремизм». На основе дедуктивного, сравнительного ме-

тодов, анализа и синтеза выделено три сущностных признака данного понятия. 

Ключевые слова: экстремизм, этнорелигиозный экстремизм, религи-

озный экстремизм, религиозно-политический экстремизм, этнорелигиозные 
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Противодействие экстремизму в современной России носит комплексный 

характер. В первую очередь названное обстоятельство определяется многопла-

новостью самого феномена. Из комплексного характера противодействия экс-

тремизму следует, что праксеологический аспект названной проблемы с необ-

ходимостью дополняется теоретическим, предполагающим адекватное понима-

ние и феномена экстремизма в целом, и его отдельных проявлений. 

Предваряя анализ, следует определиться с содержанием родового понятия 

«экстремизм». В международном праве названное понятие определяется как 

«…какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или на-

сильственное удержание власти, а также на насильственное изменение консти-

туционного строя государства, а равно насильственное посягательство на об-

щественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях не-

законных вооруженных формирований или участие в них…» [1].  
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В российском законодательстве определение понятия «экстремизм» («экс-

тремистская деятельность») сформулировано как совокупность деяний в ст. 1 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О про-

тиводействии экстремистской деятельности». Помимо насильственного измене-

ния основ конституционного строя и нарушения целостности страны, законода-

тель относит к экстремизму: террористическую деятельность, в том числе и пуб-

личное оправдание терроризма; возбуждение розни по социальному, расовому и 

национальному признакам; пропаганду неравенства людей (исключительности, 

превосходства или неполноценности) и нарушение их прав; воспрепятствование 

способами, связанными с насилием или угрозой его применения, деятельности 

органов власти, местного самоуправления и иных организаций, а также осущест-

влению избирательных прав граждан; совершение преступлений по мотивам не-

нависти или вражды к социальной группе, а также по политическим, идеологи-

ческим, расовым, национальным или религиозным мотивам; публичные призы-

вы к указанным деяниям; пропаганду и публичное демонстрирование атрибути-

ки или символики нацизма (или похожей на нее до степени смешения) либо экс-

тремистских организаций; распространение заведомо экстремистских материа-

лов; организацию, подготовку, подстрекательство к экстремистской деятельно-

сти, а также ее финансирование либо иное содействие. 

С учетом вышесказанного экстремизм принимает разнообразные формы. 

Ряд исследователей проблемы выделяют такой вариант проявления экстремиз-

ма в современном обществе, как этнорелигиозный экстремизм [13] или экстре-

мизм этноконфессиональной направленности [2]. По мнению О.А. Русановой, 

этнорелигиозный экстремизм представляет собой «…приверженность крайним 

взглядам и методам действий по достижению групповых целей, при этом этни-

ческий и религиозный компоненты выступают в неразрывной связи в мобили-

зующей идеологии и субъективных установках» [13, с. 110-111]. И.В. Абакумо-

ва и В.Ф. Богуславская в своей статье не раскрывают содержание понятия «экс-

тремизм этноконфессиональной направленности» и не приводят ссылку на оп-

ределение в научном источнике [2]. 

Несмотря на большое количество исследований, рассматривающих про-

тиводействие экстремизму, проблема этнорелигиозного экстремизма крайне 

редко выделяется в качестве самостоятельного предмета исследования, а сам 

термин мало популярен в современной литературе. Например, в исследовании 

«Этнорелигиозный терроризм» в качестве причины терроризма рассматривает-

ся религиозный, а не этнорелигиозный экстремизм [17, с. 57-73]. Кажущаяся 

нелогичность подобного хода мысли объясняется тем, что рассмотрение терро-

ризма как этнорелигиозного в данной монографии осуществляется впервые. 

Выделение в научной литературе новой формы экстремизма делает акту-

альным его изучение на концептуально-понятийном уровне. Объектом иссле-

дования в данной статье выступает понятие «этнорелигиозный экстремизм», а 

предметом – сущностные признаки данного понятия. Для раскрытия предмета 

статьи необходимо решение трех исследовательских задач: обосновать право-

мерность выделения понятия «этнорелигиозный экстремизм»; выделить осо-

бенности этнорелигиозных отношений; систематизировать сущностные при-
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знаки понятия «этнорелигиозный экстремизм». Проводимый анализ правомер-

но отнести к общесоциологической теории, исследующей этническую и рели-

гиозную обусловленность социальных процессов (в данном случае – экстре-

мизма). Методологическую основу статьи образуют дедуктивный и сравни-

тельный методы, а также общелогические методы анализа и синтеза.  

Начнем с обоснования правомерности выделения понятия «этнорелигиоз-

ный экстремизм» (первая задача). Для этого необходимо соотнести его с поня-

тиями «религиозный экстремизм» и «религиозно-политический экстремизм» 

[см., напр.: 9, 12]. Следует согласиться с критиками понятия «религиозный экс-

тремизм», которые усматривают в нем попытку «…разграничить политические и 

неполитические элементы объема понятия "религиозный экстремизм"…» [12, 

с. 178] или «…объединить рамкой "религиозного экстремизма" сразу и ради-

кальных исламистов, и "тоталитарные секты" [7, с. 137]. В этой связи логично 

предположить, что содержательно более узкий термин «религиозно-

политический экстремизм» точнее, поскольку подчеркивает необходимость по-

литизации деятельности религиозной организации для отнесения ее деятельно-

сти к экстремистской. Вопрос же о рассмотрении крайностей религиозного соз-

нания и деятельности как экстремизма, вероятнее всего, правомерно ставить 

постфактум («по плодам их узнаете их» (Мф. 7:16)). Хотя последнее утвержде-

ние не исключает прогнозирования деструктивного характера религиозной орга-

низации на основе ее регистрационных документов. В целом сложно согласиться 

с утверждением, что «…понятие "религиозный экстремизм" осталось исключи-

тельно разговорным…» [7, с. 137]. Признавая факт распространения данного 

термина в современном социально-гуманитарном знании, в данной статье ис-

ключим его из проводимого анализа по причине незначительного совпадения его 

содержания с содержанием понятия «этнорелигиозный экстремизм». 

При сопоставлении терминов «религиозно-политический экстремизм» и 

«этнорелигиозный экстремизм» следует обратить внимание на различный ха-

рактер идентичности субъектов экстремистской деятельности. Соединение эт-

нической и религиозной идентичности в рамках термина «этнорелигиозный 

экстремизм» открывает новые измерения проблемы мотивации вовлечения в 

экстремистскую деятельность, отличные от политизации религиозного созна-

ния, деятельности и отношений.  

Действительно, в современном постсекулярном обществе авторитет рели-

гии растет, но значительное количество наших современников является лишь 

культуральными представителями своей религии. Это означает, что религиоз-

ные мотивы не играют решающей роли в их повседневной жизни и деятельно-

сти [6, с. 9]. Однако более распространенная в современном мире этническая 

идентичность отдельного человека или группы может стать спусковым меха-

низмом активизации дремлющей религиозной идентичности и последующего 

вовлечения данного субъекта в экстремистскую деятельность.  

В сравнении с политизацией религиозного сознания и поведения подоб-

ное понимание мотивации экстремистской деятельности является не только бо-

лее тонким, но и более универсальным, поскольку, наряду с элементами, об-

щими с религиозно-политическим экстремизмом, включает в себя и неполити-
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зированные проявления экстремизма. Указанные обстоятельства позволяют 

предположить продуктивность изучения феномена этнорелигиозного экстре-

мизма в контексте современного социально-гуманитарного знания.  

Перейдем к выделению особенностей этнорелигиозных отношений (вторая 

задача). В качестве материала для сравнительного анализа послужат результаты 

исследований в различных социально-гуманитарных дисциплинах. Этнорелигиоз-

ные отношения являются объектом изучения в (этно)социологии [см., напр.: 6], 

(этно)политологии [см., напр.: 8] и (этно)конфликтологии [см., напр.: 3, 4]. В юри-

дической науке отмечается влияние этнорелигиозных отношений на формирова-

ние структуры федеративного государства [10, 15]. Также в научной литературе 

исследуется влияние названного вида отношений на терроризм [11, 16, 17]. 

На основе анализа литературы возможно выделить четыре существенных 

признака этнорелигиозных отношений. Общепризнанной особенностью этно-

религиозных отношений является тесная связь религиозных и этнических от-

ношений при признании первичности последних (первый существенный при-

знак). Данная особенность является очевидной, поскольку представляет собой 

аналитическое суждение в понимании И. Канта.  

Названная связь носит двусторонний характер. С одной стороны, отдель-

ные элементы религиозных отношений вплетаются в этнические (второй суще-

ственный признак), формируя культурный код нации. В результате 20% нере-

лигиозных представителей этносов России относят себя к представителям тра-

диционных объединений [6, с. 9]. Де-факто существующая религиозная иден-

тичность неверующих (уровень сознания) дополняется их непоследовательным 

поведением по отношению к религии. В частности, около половины неверую-

щих россиян празднует религиозные праздники своего этноса, а каждый пятый 

периодически посещает храм [6, с. 10]. С другой стороны, этнизация мировой 

религии открывает возможность ее неортодоксальной трактовки (третий су-

щественный признак). Например, православие на Руси, в отличие от Византии, 

характеризовалось преобладанием эстетики над этикой и первенства культа Бо-

городицы перед культом Христа.  

Четвертый существенный признак следует из специфики этносоциоло-

гического исследования как базового для исследования феномена этнорелиги-

озных отношений: «…этническая группа рассматривалась не как единое целое, 

а по частям, причем с учетом социальных характеристик…» [14, с. 4]. Это озна-

чает, что микросоциологический анализ малых групп внутри этноса, взаимо-

действующих между собой и с другими нациями, преобладает над макросоцио-

логическим анализом этноса как целого, вступающего в отношения с другими 

этносами. По этой причине понятие «этнорелигиозные отношения» оказывается 

продуктивным для анализа процессов глобализации в этнорелигиозной сфере, а 

также для описания существования и динамики диаспор.  

Выделение особенностей этнорелигиозных отношений позволяет перейти к 

систематизации сущностных признаков понятия «этнорелигиозный экстремизм» 

(третья задача). Следует проанализировать два потенциальных источника для вы-

деления названных признаков: во-первых, заимствование существенных призна-

ков понятий «экстремизм» и «этнорелигиозные отношения» и, во-вторых, пере-
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нос – с учетом принципиальных отличий экстремизма от терроризма – признаков 

понятия «этнорелигиозный терроризм». Кроме того, следует учесть приведенное 

ранее определение понятия «этнорелигиозный экстремизм» [13, с. 110-111]. 

На основе анализа совокупности деяний, относимых российским законо-

дателем к экстремизму (экстремистской деятельности), возможно сформулиро-

вать первый сущностный признак данного понятия – насильственное изменение 

основ конституционного строя и нарушение целостности страны, а также дея-

ния и призывы, способные (потенциально способные) осуществить вышена-

званную динамику.  

Второй сущностный признак рассматриваемого понятия – тесная связь 

религиозных и этнических отношений при признании первичности последних. 

Данный признак закономерно следует из главного признака понятия «этнорели-

гиозный», которое является видовым отличием анализируемого термина от по-

нятия «экстремизм». 

Перейдем к анализу признаков понятия «этнорелигиозный терроризм». 

Данный вид преступной деятельности совершается по двум мотивам: ради 

«…обеспечения торжества своей нации или (и) религии…», а также для 

«…реализации национальных и религиозных идей, в том числе сепаратистских, 

за счет подавления или даже уничтожения других национальных и религиозных 

групп (причем и в рамках одной религии)» [17, с. 15]. Критика понятия «этно-

религиозный терроризм» с позиций оценки идеологии терроризма как квазире-

лигиозной [5] имеет под собой объективные основания, но она не позволяет от-

рицать реальность существования этнорелигиозных отношений. Это означает, 

что видовой признак «этнорелигиозный» допустимо соединять с родовым по-

нятием «экстремизм», а перечисленные выше мотивы переносить на экстреми-

стскую деятельность. Названные мотивы возможно обобщить как целевую ус-

тановку этнорелигиозного экстремизма (третий сущностный признак): торже-

ство своей нации или (и) религии, а также реализация связанных с ними идей 

путем подавления или уничтожения других национальных и религиозных 

групп, в том числе и в рамках одной религии. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод об обос-

нованности понятия «этнорелигиозный экстремизм» и выделить три сущно-

стных признака данного понятия. Полученные выводы дают основания в 

перспективе сформулировать собственное определение понятия «этнорели-

гиозный экстремизм». 
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С ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СОВЕРШЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
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(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина) 

 

Аннотация: в деятельности органов внутренних дел важнейшая роль 

принадлежит службе участковых уполномоченных полиции. Это значимое зве-

но органов внутренних дел призвано обеспечить надежную охрану обществен-

ного порядка на обслуживаемой ими территории, поскольку именно они наде-

лены соответствующими полномочиями самостоятельно решать ряд вопросов в 

сфере борьбы с преступностью. Кроме того, от эффективности деятельности 

участковых уполномоченных полиции в значительной мере зависят и конечные 

результаты практической деятельности органов внутренних дел в целом. В 

представленной статье авторы акцентируют внимание на особенностях органи-

зации взаимодействия участкового уполномоченного полиции со следственны-

ми органами в условиях несения службы в сельской местности. 

Ключевые слова: участковый уполномоченный полиции, взаимодейст-

вие, следователь, предварительное следствие, сельская местность, администра-

тивный участок. 
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tion of the district police Commissioner with the investigative authorities in the 
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В современный период обострения криминогенной обстановки, при 

имеющейся тенденции сокращения численности кадров в правоохранительных 

структурах, а также учитывая условия социально-экономических изменений, 

происходящих в Российской Федерации, все больше возрастает роль участко-

вых уполномоченных полиции, в том числе в сфере противодействия преступ-

ности и ее профилактики. 

Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России 28 февраля 

2018 года, Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции 

Российской Федерации В.А. Колокольцев, отметил, что максимальная эффек-

тивность превентивных мер достигается за счёт индивидуальной профилакти-

ки. И здесь основная нагрузка ложится на участковых уполномоченных поли-

ции. После сокращения документооборота, избавления от ряда несвойственных 

функций их деятельность становится предметной и, как следствие, более ре-

зультативной. Во многом благодаря участковым на 18% сократилось количест-

во тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве, включая убийство и 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью [1]. 

К одной из особенностей деятельности участковых уполномоченных по-

лиции можно отнести несение службы рассматриваемой категорией сотрудни-

ков в сельской местности, в том числе предупреждение преступлений и их 

взаимодействие в расследовании с органами предварительного следствия.  

Несмотря на наличие в территориальных органах внутренних дел, обслу-

живающих сельскую местность, штата сотрудников полиции по всем направле-

ниям деятельности, включая оперативно-розыскную деятельность, охрану об-

щественного порядка, расследование преступлений, основная нагрузка по про-

ведению профилактики преступлений тем не менее ложится на участкового 

уполномоченного полиции, поскольку он фактически остается единственным 

постоянным представителем полиции в сельской местности. 

Существенные отличия между городом и сельской местностью проявля-

ются во многих факторах и создают особенные условия для осуществления 

деятельности участковым уполномоченным полиции, что, в свою очередь, 

влияет на формы и методы их осуществления в сельской местности. 

По данным Федеральной службы государственной статистики Россий-

ской Федерации, по состоянию на 1 января 2018 года численность населения в 

России составила более 146 880 432 человек, из них более 109 326 899 город-

ских жителей (74%) и более 37 553 533 сельских жителей (26%) [2]. 

В соответствии с п. 10 Наставления по организации деятельности участ-

ковых уполномоченных полиции, утвержденного приказом МВД России от 
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31 декабря 2012 г. № 1166 [8], за участковым уполномоченным полиции прика-

зом начальника территориального органа МВД России на районном уровне за-

крепляется административный участок в сельской местности – в границах одно-

го или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных 

пунктов. 

При реализации своих полномочий участковому уполномоченному поли-

ции в сельской местности в первую очередь необходимо осуществлять свои 

действия с учетом следующих социально-экономических особенностей жизни 

населения в сельской местности: 

- сельскохозяйственный уклад экономики; 

- как правило, низкая плотность населения; 

- удаленность поселений в пределах одного административного участка; 

- труднодоступность некоторых сельских поселений в период весенней и 

осенней распутицы; 

- сезонность пребывания незарегистрированного населения на террито-

рии административного участка; 

- миграция молодого населения в крупные города и, как следствие, уве-

личение возрастной категории проживающего в сельской местности населения. 

Основными видами преступлений в сельской местности, как и на других 

территориях, остаются хищения чужого имущества. Однако на территории 

сельской местности имеется своя специфика противоправных посягательств на 

чужую собственность. В своем большинстве хищениям подвергаются старин-

ные иконы из сельских храмов, антикварные вещи, скот, урожай и имущество 

из частных домов в садоводствах и коттеджных поселках. В последнее время 

прослеживается тенденция к увеличению количества краж готовой продукции 

сельскохозяйственных предприятий. В период посевной нередки случаи хище-

ния семян и удобрений. Кроме того, согласно статистическим данным, увели-

чивается число преступлений, связанных с оборотом наркотических средств. 

К особенностям, влияющим на деятельность участкового уполномочен-

ного в сельской местности, можно отнести ряд экономических, географических 

и иных факторов. В частности, к ним относятся разбросанность и удаленность 

от городских центров сельских поселений, неразвитость транспортной связи, 

преимущественное проживание пожилых людей, близость экономических и 

промышленных центров, наличие дачных массивов и зон отдыха, наличие гра-

ниц с другими районами, наличие этнических и родственных групп, имеющих 

замкнутый характер, особенности психологии сельских жителей, отсутствие 

непосредственно в сельской местности иных служб полиции (патрульно-

постовой службы, сотрудников полиции по делам несовершеннолетних, 

ГИБДД и иных). 

По мнению Ю.В. Бескровного, «оперативно-розыскная деятельность уча-

стковых уполномоченных носит усеченный характер. Специализированными 

оперативно-розыскными подразделениями служба участковых уполномочен-

ных не располагает. Применяя нормы Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности», участковые уполномоченные осуществляют в основ-

ном опрос граждан, наблюдение в форме личного сыска, наводят справки, про-
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изводят проверочные закупки, используют конфиденциальное содействие гра-

ждан. Где бы ни находился участковый уполномоченный, он всегда несет 

службу, предотвращая и раскрывая преступления, подследственные органам 

внутренних дел Российской Федерации» [10, с. 30-32]. И с данным утверждени-

ем сложно не согласиться. 

В то же время участковый уполномоченный полиции, как правило, о со-

вершенном преступлении узнает первым, поскольку в своем большинстве, про-

живает на обслуживаемом административном участке. Жители на обслуживае-

мой территории в любое время обращаются в первую очередь к участковому 

уполномоченному полиции. Доверительные отношения между участковым и 

жителями административного участка позволяют как предотвращать возможные 

преступления, вести их профилактику, так и в кратчайший срок раскрывать их. 

В подзаконных актах, регламентирующих деятельность участковых, в 

случае совершенного преступления определен алгоритм действий участкового 

уполномоченного полиции, в который включена обязанность незамедлительно 

о случившемся преступлении доложить в дежурную часть правоохранительно-

го органа, после чего действия участкового подчинены указаниям оперативного 

дежурного. До прибытия следственной оперативной группы участковый упол-

номоченный, узнавший о совершенном преступлении, обеспечивает осмотр 

места происшествия и сохранение следов преступления, проводит мероприятия 

по установлению лиц, причастных к совершению преступления, устанавливает 

очевидцев и возможных свидетелей происшествия, а также при совершенном 

хищении предпринимает меры к установлению местонахождения похищенного. 

В случае причинения телесных повреждений участковый уполномоченный по-

лиции обязан оказать первую помощь пострадавшему и принять меры к вызову 

медицинских работников. 

Как правило, участковый уполномоченный в сельской местности по мно-

гим происшествиям (преступлениям) осуществляет осмотр места происшест-

вия, проводит первичную проверку обстоятельств совершенного происшествия 

(преступления), фиксирует и собирает доказательства на месте происшествия, 

после чего собранный материал предоставляет в дежурную часть для регистра-

ции и последующего направления исполнителю для рассмотрения и принятия 

по нему законного решения. Кроме того, по уголовным преступлениям, по ко-

торым производство предварительного следствия возлагается на орган дозна-

ния, участковый самостоятельно может проводить расследование. Это все воз-

лагает на участкового уполномоченного обязанность знания криминалистиче-

ских методов сбора доказательств и фиксации их на месте происшествия. В 

большинстве случаев умелое применение профессиональных познаний приво-

дит к раскрытию участковым уполномоченным полиции совершенного престу-

пления по горячим следам. Этому способствует в том числе хорошее взаимо-

действие с сотрудниками оперативных служб и следствия. 

Однако работа по профилактике совершения преступлений в сельской 

местности, их выявлению и раскрытию, изобличению преступников сопряжена 

с определенными трудностями. Ввиду малой населенности сельских поселений, 

знания друг друга всеми жителями села и нахождения многих в родственных 
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(кумовских) отношениях у жителей зачастую отсутствует незаинтересован-

ность в даче свидетельских показаний, поскольку, по их мнению, это может 

ухудшить добрососедские отношения. 

Организация взаимодействия участковых уполномоченных полиции со 

следователем при раскрытии и расследовании уголовных дел регламентирова-

на Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации [4], Федераль-

ным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» [6], Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-

ции» [7], Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. 

№ 1422 «О мерах по совершенствованию организации предварительного след-

ствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации» [5], 

приказом МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции» [8], приказом МВД Рос-

сии от 29 апреля 2015 г. № 495  «Об утверждении Инструкции по организации 

совместной оперативно-служебной деятельности подразделений органов 

внутренних дел Российской Федерации при раскрытии преступлений и рас-

следовании уголовных дел» [9] и другими нормативными правовыми актами. 

Одним из условий раскрытия и расследования преступлений является на-

лаженное взаимодействие органов предварительного следствия с оперативными 

сотрудниками органов внутренних дел, а также участковыми уполномоченны-

ми полиции. 

Процессуальные формы взаимодействия участкового уполномоченного 

полиции и следователя определены п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 7 ст. 164, ст. 210 УПК РФ 

и другими.  

Что касается форм взаимодействия участкового уполномоченного поли-

ции и следователя, то они весьма разнообразны и зависят от того, какие меро-

приятия запланированы ими к проведению в зависимости от стадии предвари-

тельного расследования по уголовному делу. К ним, в частности, могут быть 

отнесены как профилактическая работа, так и непосредственно расследование и 

раскрытие преступлений, а также розыск скрывшихся преступников. 

Раскрытие преступлений представляет собой важный показатель в оценке 

деятельности участкового уполномоченного полиции. 

Взаимодействие между участковым и следователем начинается еще на 

месте происшествия (преступления). В следственно-оперативную группу вклю-

чается в том числе участковый уполномоченный полиции, а при совершении 

преступления в сельской местности на место преступления выезжает и участ-

ковый уполномоченный, обслуживающий данный район. На месте происшест-

вия участковый уполномоченный выполняет функции, о которых было указано 

свыше. Он может производить осмотр места происшествия (составлять прото-

кол осмотра места происшествия), устанавливать возможных очевидцев собы-

тия (получает у них объяснения), принимать меры к установлению личности 

потерпевшего, проводить обследование территории, прилегающей к месту пре-

ступления, с целью обнаружения орудия и следов преступления организовать 

преследование, при наличии совершенного преступления в отношении юриди-

ческого лица устанавливать связь с руководством и принимать меры к установ-



18 

лению размера причиненного ущерба в части определения стоимости похищен-

ного имущества, осуществлять розыск преступника по горячим следам и т.д.  

В силу своей осведомленности о местных жителях участковый уполно-

моченный полиции, как правило, приглашает незаинтересованных лиц в каче-

стве понятых для участия в осмотре места происшествия, что, в свою очередь, 

положительно сказывается на наработке и закреплении доказательственной ба-

зы по расследуемому уголовному делу.  

Кроме того, участковым уполномоченным полиции могут проводиться 

иные действия, которые не относятся к понятию процессуальных. К ним могут 

относиться доставление в дежурную часть лиц подозревающихся в совершении 

преступления; оказание содействия изъятию предметов и орудий совершения 

преступления; осуществление мер по отысканию и закреплению различных 

сведений, способствующих раскрытию преступлений по горячим следам; обна-

ружению следов и объектов, предметов, оставленных подозреваемыми, в том 

числе орудий преступления и их частей. 

Последующий этап взаимодействия участкового уполномоченного поли-

ции с органами предварительного следствия происходит на стадии возбужде-

ния уголовного дела и при производстве неотложных следственных действий 

при раскрытии преступлений по горячим следам, планировании работы на пер-

воначальном этапе расследования преступления. В силу норм действующего 

законодательства на участкового уполномоченного полиции напрямую не воз-

ложены обязанности по проведению оперативно-розыскных действий, но в то 

же время он не лишен такой возможности и на данной стадии может произво-

дить личный сыск, направленный на установление лица, совершившего престу-

пление (при неочевидном преступлении), похищенного имущества, орудий и 

следов преступления, местонахождения скрывшегося преступника либо извест-

ных свидетелей совершенного преступления.  

Кроме этого, взаимодействие рассматриваемых субъектов осуществляет-

ся и при установлении личности подозреваемого и обвиняемого. Знание участко-

вым уполномоченным полиции  жителей своего административного участка по-

зволяет ему установить в кратчайший срок личность задержанного лица, а так-

же отожествить его личность путем предоставления необходимых документов. 

Одним из важнейших этапов взаимодействия участкового уполномочен-

ного со следователем является момент избрания в отношении обвиняемого (по-

дозреваемого) меры пресечения. Так, при избрании меры пресечения, не свя-

занной с изоляцией лица от общества (подписка о невыезде и надлежащем по-

ведении, домашний арест), на участкового уполномоченного полиции возлага-

ется обязанность по осуществлению контроля за исполнением обвиняемым 

(подозреваемым) предполагаемых запретов и ограничений избранной в отно-

шении него меры пресечения и надлежащего поведения, а также пресечение 

возможной попытки скрыться от органов предварительного следствия или по-

лучение информации о планировании такой попытки. При применении меры 

пресечения в виде заключения под стражу на участкового возлагается обязан-

ность по принятию мер к охране имущества, оставленного без присмотра, а 

также возможное решение вопроса по передаче несовершеннолетних и недее-
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способных членов семьи обвиняемого (подозреваемого) под присмотр родст-

венникам. Кроме того, вопросы, связанные с избранием в отношении подозре-

ваемого (обвиняемого) меры пресечения, должны решаться с участием участ-

кового уполномоченного, поскольку он обладает дополнительной информацией 

о личности подозреваемого и обвиняемого, об их поведении в быту, взаимоот-

ношениях с членами семьи, соседями, потерпевшим, свидетелями, характере и 

условиях работы. Данная информация позволяет принять обоснованное реше-

ние об избрании той или иной меры пресечения.  

Одна из форм взаимодействия участкового уполномоченного и следова-

теля заключается в совместном осуществлении проверки информации о совер-

шенном преступлении в целях установления достаточных данных о наличии 

признаков преступления для возбуждения уголовного дела.  

Статьи 38 и 152 УПК РФ предоставляют следователю право давать пору-

чения и указания о производстве розыскных и следственных действий и требо-

вать от участкового уполномоченного содействия при производстве следст-

венных действий. В то же время в силу указанных статей органы предвари-

тельного следствия могут давать такие указания руководителю органа дозна-

ния, который поручает их исполнение конкретному участковому уполномо-

ченному полиции. Таким образом, в данном случае взаимодействие следова-

теля и участкового опосредовано, что подразумевает возможность усовершен-

ствования уголовно-процессуального законодательства, в целях ускорения 

процесса исполнения указаний следователя. В то же время уголовно-процес-

суальное законодательство предусматривает создание следственно-оператив-

ных групп для расследования преступлений, что дает возможность непосредст-

венного взаимодействия следователя с участковым уполномоченным полиции, 

включенным в состав такой группы.  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что практически 

все функции полиции, закрепленные в ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», реализует на территории своего административ-

ного участка один единственный человек – участковый уполномоченный поли-

ции, при этом его действия усложняются тем, что он фактически работает са-

мостоятельно, в «отрыве» от территориального органа внутренних дел и в ряде 

случаев ограничен в использовании необходимых сил и средств для решения 

возложенных на него обязанностей. При этом эти же факты во многом опреде-

ляют одну из ведущих ролей в раскрытии преступлений в сельской местности 

именно участковым уполномоченным полиции. 
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В настоящее время в полиции наблюдаются рост нарушений законности, 

факты коррупции, некомпетентность сотрудников, массовый «отток» сотруд-

ников из органов внутренних дел, в том числе из подразделений по обеспече-

нию безопасности на транспорте. Эти обстоятельства не только снижают эффек-

тивность профессиональной деятельности сотрудников, но и формируют общест-

венное мнение, подрывающее назначение полиции [1], а вместе с тем и авторитет 

силовых структур в целом. 

Поскольку приоритетным профилем в Белгородском юридическом инсти-

туте МВД России имени И.Д. Путилина является подготовка специалистов для 

подразделений по обеспечению безопасности на транспорте, то вышеперечис-

ленные обстоятельства определяют необходимость исследования профессио-

нальной подготовки этих сотрудников (далее – сотрудников ОВД ОБТ). Оче-

видно, что важным фактором является мотивация (готовность) сотрудников 
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ОВД ОБТ к профессиональной деятельности. Развитие этого компонента явля-

ется неотъемлемой частью педагогического процесса. 

Сегодня в психолого-педагогической науке мотивация изучается с много-

образных точек зрения. Обратимся к различным источникам, которые предла-

гают содержание понятия мотивации. 

В словаре «Общая психология» мотивация обозначается как побуждения, 

вызывающие активность организма и определяющие ее направленность [5, 

с. 378]. Т.Ф. Ефремова дает два значения понятию «мотивация»: это «совокуп-

ность стойких мотивов, определяемых характером личности, её ценностной ори-

ентацией и направляющей её деятельностью; мотивировка» и «психофизиологи-

ческий сигнал, вызывающий возбуждение отделов мозга и возбуждающий жи-

вотных, человека к удовлетворению своих потребностей; наличие причинно-

следственной связи между чем-либо (поступками, действиями, явлениями); по-

требность, инстинкт, влечение (в психологии)
1
. В философском словаре мотива-

ция трактуется как активное состояние психики, которое побуждает индивида к 

совершению определенных видов деятельности
2
. Также нелишним будет отме-

тить, что под мотивацией понимаются и мотивы, которые побуждают, активизи-

руют человека к деятельности, определяют ее направленность. Мотивацию мож-

но классифицировать по трем психологическим критериям, проявляющимся в: 

 потребностях и инстинктах как источниках психической активности, 

мотивах; 

 направленности поведения, деятельности; 

 эмоциях, субъективных переживаниях (стремлениях, желаниях и т.п.) 

и установках, осуществляющих регуляцию поведения
3
. 

Мы исходим из обобщенного представления о мотивации как о готовно-

сти платить своей жизнью за желаемое, а не только как о способности испол-

нять желаемое или нежелаемое действие. По нашему мнению, значимость мо-

тивации в современном образовательном процессе сегодня сильно преувеличе-

на. В действительности многому надо научиться не потому, что хочется, а по-

тому, что новое уже есть и без него уже не получится идти дальше. 

Справедливо будет отметить, что ортодоксально в образовании большое 

значение имеет принуждение. Принуждение может быть различного качества и 

масштаба. Не стоит бояться принуждения вообще, стоит бояться бессмыслен-

ного извращенного принуждения. Очень часто мотивации придается статус на-

чального события, причины и основания, вплоть до того, что утверждается, 

будто преподаватель оказывает образовательные услуги, а обучающийся явля-

ется для него заказчиком. Это пример извращенного понимания образования, и 

во многих смыслах это не так. Действительно, в Федеральном законе «Об обра-

зовании в Российской Федерации» употребляется термин «образовательные ус-

луги» в контексте того, что «организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств фи-

                                                           
1
 https://dic.academic.ru/contents.nsf/efremova/ 

2
 http://endic.ru/philosophy/Motivacija-1430.html 

3
 http://endic.ru/psychiatry/Motivacija-725.html 
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зических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг» [2]. Образование – это не услуга, а гораздо более сложное яв-

ление. На самом деле мотивацией все самое главное в образовании заканчива-

ется, поскольку мотивированный сотрудник сам проявляет активность, иногда 

сам реализует свой мотив, даже если на его пути возникают препятствия. Моти-

вация воплощается в профессиональной деятельности (практике), в способности 

повторять усилия, как следствие, достигать поставленной цели. При совпадении 

личных и профессиональных целей (интересов) появляется личная мотивация 

для профессионального развития, в этом случае практика является, с одной сто-

роны, результатом развития, а с другой – основой для дальнейшего роста. 

Какие бы современные технологии мы ни применяли в образовательном 

процессе, мы должны решить проблему творческого повторения усилий. Уси-

лие делает результат возможным. Это необходимое условие. Его можно укре-

пить, добавив к нему навыки нестандартного мышления. 
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Проблема межнационального общения всегда была актуальной и остается 

достаточно важной и на сегодняшний день. Понятие, сущность, содержание 

феномена «культура межнационального общения», особенности формирования 

этнокультурной компетентности и методы воспитания культуры межнацио-

нального общения в последнее время достаточно активно исследуются на стра-

ницах научных изданий.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 декаб-

ря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года» одной из основных задач по со-

действию национально-культурному развитию является формирование культу-
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ры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами 

морали и традициями народов Российской Федерации. 

Сегодня большинство исследователей данной проблематики склоняются 

к тому, что на культуру межнационального общения, состояние межнациональ-

ных, межконфессиональных отношений оказывают существенное влияние та-

кие факторы, как направления внутренней и внешней политики, состояние эко-

номики, образование и воспитание, общий уровень культуры и нравственности 

в государстве. Тем не менее взаимное уважение культурных различий невоз-

можно там, где не культивируются общечеловеческие ценности [6, с. 56].  

Именно они позволяют человеку соотносить свое поведение с общеуста-

новленными и общепринятыми образцами, оценивать как свои поступки и дей-

ствия, так и других людей. 

Конституция Российской Федерации указывает на многонациональный 

характер нашего государства (ст. 3 п. 1), на равноправие народов Российской 

Федерации (ст. 6 п. 2), содержит запрет на разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни (ст. 13 п. 5).  

Федеральный закон «О полиции» ориентирует сотрудника полиции, пре-

жде всего, на уважение к национальным обычаям и традициям граждан, на учет 

культурных и иных особенностей этнических и социальных групп, религиоз-

ных организаций. Кроме того, в указанном нормативном правовом акте доста-

точно четко и лаконично определено требование к сотруднику полиции – «спо-

собствовать межнациональному и межконфессиональному согласию». 

В соответствии с этим одним из актуальных направлений профессио-

нальной подготовки сотрудников полиции является формирование и воспита-

ние культуры межнационального общения, межэтнической толерантности, не-

обходимой как в профессиональной деятельности, так и в обычной жизни в ус-

ловиях полиэтнического государства [4, с. 15]. 

Принципы воспитания культуры межнационального общения можно 

сформулировать исходя из национальной политики и федеративного типа госу-

дарственного устройства. Среди них назовем: 

- равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его на-

циональности, языка, религии и т.д.; 

- запрещение любых форм ограничения прав граждан по признакам расо-

вой, национальной или религиозной принадлежности; 

- сохранение исторически сложившейся целостности Российской Фе-

дерации; 

- противодействие расовой или религиозной розни. 

Культура межнационального общения основывается на знаниях о правах 

человека, нациях и исторически сформированных особенностях национальных 

отношений, национальных культурах и их взаимовлияниях, общенациональных 

и общечеловеческих ценностях, межэтнических и межконфессиональных кон-

фликтах и причинах их возникновения. 

Проявляется культура межнационального общения как качественная ха-

рактеристика человека, демонстрирующая уровень общей культуры, воспитан-

ность, готовность взаимодействовать с представителями разных культур, спо-
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собность учитывать национальную специфику в межличностных контактах. В 

основе культуры межнационального общения лежат принципы гуманизма, рав-

ноправия, сотрудничества. 

Выполняя свои профессиональные обязанности и осуществляя взаимо-

действие с населением, сотрудник полиции должен учитывать национальные и 

религиозные качества представителей различных этносов и конфессий, вер-

бальные и невербальные особенности их поведения. Это позволит сотруднику 

полиции спрогнозировать и определить варианты развития ситуаций, снизить 

напряженность межэтнических контактов, предупредить возникновение кон-

фликта, наиболее эффективно выполнить поставленную задачу. 

Со стороны сотрудника полиции при общении с гражданами недопустимы: 

- оправдания исторических случаев насилия и дискриминации по религи-

озному, национальному или расовому признаку; 

- высказывания и утверждения о криминальности определенной нацио-

нальной или религиозной группы; 

- высказывания, направленные на создание негативного образа опреде-

ленной этнической или религиозной группы; 

- обвинение в негативном влиянии той или иной этнической или религи-

озной группы на общество или государство; 

- утверждение о моральных недостатках той или иной этнической или ре-

лигиозной группы; 

- создание негативного образа этнической или религиозной группы; 

- высказывания о неполноценности, низком уровне культуры или интел-

лектуальных способностей определенной этнической или религиозной группы 

[3, с. 25]. 

Любое негативное отношение к этнической или конфессиональной при-

надлежности человека может быть оценено как действие, унижающее достоин-

ство, умаляющее конституционные права. Конечно, сотрудник полиции не мо-

жет знать всех правил, традиций народов России. Кроме того, они могут носить 

и «неписаный» характер. Соответственно, узнать, понять эти правила, черты 

национального характера, особенности взаимоотношений возможно только при 

изучении той среды, в которой несет службу сотрудник полиции [5, с. 221].  

Сотруднику полиции законом предоставлено право ограничивать права и 

свободы человека в случае нарушения им законодательно установленных пра-

вил поведения. При этом такое ограничение не должно приводить к нарушению  

этноконфессиональных прав индивида [5, с. 222].  

Культура межнационального общения сотрудника полиции обусловлива-

ет проявление и межнациональной толерантности. Это свойство личности, про-

являющееся в терпимости к представителям других национальных групп с уче-

том их менталитета. Толерантность предполагает признание прав другого чело-

века, готовность принять представителей других народов и культур такими, ка-

кие они есть. Нетерпимость может выражаться в таких формах поведения, как 

оскорбления, насмешки, выражение пренебрежения; негативные стереотипы, 

предрассудки, основывающиеся на отрицательных чертах и качествах; дискри-
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минация по этническому признаку и т.д. Сотрудники полиции должны быть 

ориентированы на формирование гуманистического менталитета. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что культура межнационального 

общения сотрудника полиции как необходимая составляющая полиэтничского 

государства основывается на сформированных знаниях и убеждениях, проявля-

ется в соответствующих поступках, действиях, межличностных контактах и по-

зволяет на основе межкультурной компетентности достигать взаимопонимания 

и решения необходимых служебных задач. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации и деятель-

ности органов внутренних дел на воздушном транспорте. Особое внимание 

уделяется «воздушному терроризму», рассматривается первая в истории СССР 
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affairs bodies in air transport. Particular attention is paid to «air terrorism», the first 

attempt in the history of the USSR of an attack on an aircraft. 
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Воздушный транспорт России – один из основных показателей нацио-

нальной безопасности страны. Состояние транспортного комплекса и уровень 

его защищенности, как правило, влияют и на иные составляющие националь-

ной безопасности: государственную, общественную, техногенную, экологиче-

скую, экономическую и прочие.  

Воздушный транспорт, несомненно, сам по себе является потенциаль-

ным источником опасности, а если в его деятельность происходит незакон-

ное внедрение, то потенциальная опасность преобразуется в реальную опас-

ность с самыми тяжелейшими глобальными последствиями, что на протяже-

нии уже многих лет и привлекает к объектам авиатранспорта злоумышлен-

ников всех мастей. 

Первая в истории СССР попытка теракта на воздушном транспорте про-

изошла 25 октября 1958 года на борту самолета «Ан-2», следовавшего по мар-

шруту «Якутск – Безымянный», в аэропорту г. Нижние Кресты Якутской 

АССР. Двое захватчиков потребовали у пилота сменить курс следования и от-

правиться в США. В противном случае они грозились взорвать самолет. Сла-

женная и грамотная работа пилотов нарушила коварный план террористов. Они 
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вовремя успели оповестить наземные службы аэропорта, а те, в свою очередь, 

по алгоритму сообщили об инциденте в правоохранительные органы. Операция 

по обезвреживанию террористов длилась несколько часов, велись ожесточен-

ные переговоры, после которых всё же было принято решение о начале штурма. 

В результате оба террориста были задержаны и отправлены под суд, а жертв 

удалось избежать.  

Подобные преступления также были зарегистрированы в 1961 и 1969 го-

дах. Требовались срочные неординарные меры реагирования в государствен-

ном масштабе. 14 ноября 1970 года было принято решение о вступлении СССР 

в авторитетнейшую международную организацию гражданской авиации ИКАО 

(от англ. ICAO – International Civil Aviation Organization – специализированное 

учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиа-

ции и координирующее её развитие с целью повышения безопасности и эффек-

тивности). Первым председателем Комиссии СССР по делам ИКАО был назна-

чен Министр гражданской авиации Борис Павлович Бугаев. 

2 июля 1971 года в соответствии с приказом Министра внутренних дел 

СССР № 406 в более чем двухстах аэропортах Советского союза были образо-

ваны линейные отделения, посты и пункты милиции на воздушном транспорте. 

[3, с. 119]. В обоснование такого шага со стороны государства приводились ар-

гументы усиливающейся роли воздушного транспорта в экономике страны при 

одновременном несоответствии организации оперативного обслуживания си-

лами милиции объектов гражданской авиации структурному построению ее 

подразделений.  

Вновь образованные подразделения вошли в единую систему органов 

транспортной милиции. В зависимости от географического положения и интен-

сивности авиаперевозок в каждом из этих аэропортов были произведены расче-

ты необходимой минимальной численности офицеров сопровождения. Требо-

вания к кандидатам на службу были строгие, каждая кандидатура рассматрива-

лась и назначалась персонально в соответствии со специально разработанными 

рекомендациями. В обоснование такого шага со стороны государства приводи-

лись аргументы усиливающейся роли воздушного транспорта в экономике 

страны при одновременном несоответствии организации оперативного обслу-

живания силами милиции объектов гражданской авиации структурному по-

строению ее подразделений. В тех городах, где не было предусмотрено наличие 

управления транспортной милиции, были созданы самостоятельные отделы 

милиции на воздушном транспорте. 

Несмотря на принимаемые властями меры, масштабы воздушного терро-

ризма по-прежнему росли. В период существования СССР произошло еще 283 

случая актов терроризма с воздушным транспортом: 15 попыток захвата, 5 слу-

чаев угона воздушного судна за границу и 263 случая угроз в адрес граждан-

ской авиации. После распада СССР проблема стала еще острее, число террори-

стических актов удвоилось по сравнению с советским периодом [4, с. 283].  
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За последние годы террористическая активность на транспорте значи-

тельно возросла. Теракты на транспорте, как правило, сопровождаются боль-

шими жертвами, зачастую парализуют деятельность важнейших сфер экономи-

ки, вызывают огромный резонанс, дестабилизируют положение в обществе. 

Причем предпосылками современного воздушного терроризма являются самые 

разнообразные мотивы.  

Проблема воздушного терроризма уже давно стала глобальной, посте-

пенно размывая грани между внутренним терроризмом и международным. 

Численность террористических группировок растет, их разрушающая деятель-

ность год от года становится все опаснее и активнее. В современной России 

проблема терроризма насущна и требует огромных вложений средств и сил для 

ее устранения [2, с. 339]. 

В связи с высоким уровнем потенциальной опасности терроризм на 

транспорте требует адекватного противодействия со стороны компетентных ор-

ганов и разработки эффективных мер его предупреждения.  

С 2007 года в стране действует Федеральный закон «О транспортной 

безопасности». Закон предусматривает целый комплекс организационных мер, 

направленных на противодействие терроризму, начиная с оценки уязвимости 

конкретных объектов и заканчивая предоставлением субъектам транспортной 

инфраструктуры и перевозчикам права применять физическую силу и прово-

дить досмотр физических лиц, транспортных средств, грузов, багажа, ручной 

клади и личных вещей (с целью обнаружения оружия, взрывчатых веществ или 

других запрещенных устройств, предметов и веществ) [1, с. 220]. 

Обеспечение общественной безопасности в сфере авиационного транс-

порта является одним из приоритетных направлений деятельности государства. 

Оно имеет не только правоохранительное, но и важное социально-экономи-

ческое и политическое значение, а также оказывает позитивное влияние на уп-

рочение авторитета воздушного транспорта на внутренних и международных 

авиалиниях. Все проводимые сотрудниками органов внутренних дел на транс-

порте мероприятия, а также специализированные профилактические рейды по-

казывают положительную тенденцию по выявлению нарушений законодатель-

ства, поэтому их необходимо проводить с большей очередностью.  

С учетом складывающейся обстановки необходимо усиление бдительно-

сти на объектах повышенной опасности, направленное на защиту пассажиров, 

работников и объектов инфраструктуры.  

Особое значение имеет степень готовности службы безопасности и иного 

персонала, осуществляющих все виды контроля и наблюдения, стратегия госу-

дарства в области противодействия терроризму и бдительность граждан. Ведь 

степень авиационной безопасности во многом зависит и от каждого из нас. 
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Аннотация: в статье рассмотрены макрофакторы социализации лично-

сти курсантов образовательных организаций МВД России и их влияние на 

формирование патриотической направленности обучающихся. Сделан вывод о 

влиянии государственной политики на подрастающее поколение, его взгляды и 

мировоззрение. 

Ключевые слова: макрофакторы, социализация, патриотическое воспи-

тание, образовательные организации МВД России. 

 

MACRO FACTORS OF SOCIALIZATION AND THEIR INFLUENCE  
ON THE FORMATION OF PERSONALITY OF COURSES 

 
Syaba M.V., 

Candidate of Pedagogical Sciences 

(Belgorod Law Institute of the MIA of Russia named after I.D. Putilin) 

 

Abstract: the article discusses the macro factors of socialization of the per-

sonality of cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia and their influence on the formation of the patriotic orientation of students. 

The conclusion is made about the influence of state policy on the younger generation, 

its views and worldview. 

Key words: macro factors, socialization, patriotic education, educational or-

ganizations of the MIA of Russia. 

 

 

Проблема социализации курсантов образовательных организаций 

МВД России является важной, так как современный сотрудник правоохрани-

тельных органов должен быть коммуникабельным, уметь наладить психологи-

ческий контакт с каждым гражданином.  

Вопросы социализации личности реализуются на основе факторов, кото-

рые побуждают подрастающее поколение к действию, что особенно важно для 

формирования патриота своего Отечества. Именно макрофакторы социализа-

ции, к которым относятся влияние страны, общества и государства, могут ока-

зать значительное воздействие на личность курсантов и стать важным элемен-

том, направленным на формирование патриотизма и чувства гордости за свою 

страну. 
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Формирование патриотической направленности курсантов представляет 

собой воспитательный процесс в образовательных организациях системы 

МВД России, который можно рассматривать как своеобразный механизм вхож-

дения личности в социальную взрослую среду и основу получения профессии 

сотрудника органов внутренних дел. С другой стороны, сформированность пат-

риотической направленности курсантов является важным показателем социали-

зированности молодого человека.  

Сложности формирования патриотической направленности курсантов об-

наруживаются в свете противоречивых политико-идеологических и социально-

политических процессов, происходящих в современном российском обществе, 

в котором на смену идеологии тоталитаризма пришел плюрализм мнений, 

предполагающий сознательный и ответственный выбор человеком своих нрав-

ственных и идеологических ориентиров, а трудность выбора, неудовлетворен-

ность социальной практикой, исторически сформировавшееся у широких слоев 

населения неумение совершить выбор приводят к нежеланию его делать, к от-

казу от выбора.  

Негативные последствия псевдореформ 90-х годов привели к девальвации 

понятий «патриот» и «патриотизм», неуважительному отношению к собствен-

ной истории, преклонению перед Западом, искажению исконных, присущих 

нашему многонациональному народу духовных ценностей.  

В последние годы набирают обороты не только фальсификация истории 

нашей страны, но и начавшаяся война с памятниками советской истории в 

Польше, Украине, Узбекистане, Латвии и ряде других стран. Чем дальше в ис-

торию уходит знаменательный для всего Российского государства и народа 

День Победы в Великой Отечественной войне, тем сильнее современные по-

томки тогдашних союзников СССР пытаются исказить и всячески очернить 

подвиги советского народа и армии [13]. 

Проблема фальсификации истории не является новой. Ещё в мае 2009 го-

да Парламентской ассамблеей ОБСЕ был принята резолюция, которая уравни-

вала преступления сталинизма и нацизма. С 2015 года на Украине действует 

ряд законов о декоммунизации, позволяющих сносить монументы советской 

власти по всей стране [1]. В 2017 году Польский сейм принял поправки к Зако-

ну «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя». Они 

дают право муниципальным властям сносить «коммунистические» памятники. 

Всё это примеры глумления над исторической памятью [1]. 

Особенно ужасает факт сноса памятников и цинизма представителей по-

литической элиты ряда стран, которые сегодня возводят убийц в ранг героев. 

Уже несколько лет в Украине идет пропаганда «достижений» и «заслуг» ОУН, 

УПА и дивизии Ваффен-СС «Галиция» [12]. Члены преступной организации 

«СС-Галиция», которые отличились в карательных акциях и массовыми убий-

ствами гражданского населения, приравнены к «героям» и «ветеранам войны». 

На Западной Украине им ставят памятники и всячески их прославляют [6]. 

К сожалению, в нашей стране, в станице Еланская Шолоховского района 

Ростовской области стоит мемориал «Донские казаки в борьбе с большевика-

ми». В центре композиции – казачий атаман Петр Краснов, который в годы 
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Второй мировой войны выступал на стороне вермахта, способствовал осущест-

влению плана «Ост», в результате которого лишились жизни десятки миллио-

нов граждан СССР [8, с. 22].  

Всего несколько лет просуществовала созданная в 2009 году Д.А. Медве-

девым Комиссия по борьбе с фальсификацией истории, призванная противо-

стоять тем, кто, чрезмерно политизируя историю, спекулирует на подтасовках 

фактов в ущерб интересам России. По мнению доктора исторических наук, 

профессора, действительного члена РАН, директора Института всеобщей исто-

рии РАН А.О. Чубарьяна, Комиссия просто выполнила свою позитивную роль. 

Было издано очень много трудов преимущественно по проблемам Великой 

Отечественной войны, её предыстории, по международным отношениям после-

военного времени. 

Современное поколение плохо знакомо с историей своей Родины, слабо 

представляет истоки народной культуры. Средства массовой информации весь-

ма существенно влияют на усвоение молодежью, в том числе и курсантами, 

широкого спектра социальных норм и на формирование ценностных ориента-

ций личности.  

Либеральные ценности, на которых воспитывается современная моло-

дежь, определяют образ нашего «будущего». Ценности человека определяются 

его отношением к окружающему миру и прежде всего отношением к другим 

людям [4, с. 12]. 

Согласно исследованию М.В. Сябы и Н.А. Гальцовой, проведенному в 

2018 году, у курсантов первого года обучения Бел ЮИ МВД России имени   

И.Д. Путилина были получены следующие результаты значимости для обу-

чающихся инструментальных ценностей: высокие запросы, воспитанность, 

смелость в отстаивании своего мнения, терпимость, эффективность в делах, че-

стность, ответственность, широта взглядов, рационализм, непримиримость к 

недостаткам в себе и других, независимость, самоконтроль, исполнительность, 

твердая воля, аккуратность, образованность, жизнерадостность, чуткость. 

По результатам проведенного в 2016 году Е.В. Литвиновой, Д.А. Шведо-

вым, В.Г. Дробчаком опроса среди студентов СПбГАСУ выяснилось, что около 

57% респондентов считают себя патриотами, 42% затрудняются ответить, 

1% не считают себя патриотами [7]. Как мы видим, большинство опрошенных 

любят свою Родину, гордятся её историческим прошлым и верят в её будущее. В 

то же время на вопрос «Есть ли у вас желание покинуть Родину при условии не-

возможного возвращения обратно?» 39,6% студентов ответили положительно. 

Однако «вакуум» политики государства в вопросе формирования патрио-

тической направленности подрастающего поколения, прослеживавшийся в    

90-е гг. XX века, привел к тому, что на фоне социально-экономических проти-

воречий определенными политическими силами истинные патриотические 

ценности в сознании значительной части молодежи заменились на ложные. 

В последние несколько лет по стране проходят марши А. Навального в 

различных городах России. 26 марта 2017 года по всей России проходили акции 

с требованием борьбы с коррупцией, которой предшествовала публикация рас-

следования Фонда борьбы с коррупцией, созданного А. Навальным [8]. Воздей-
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ствие на молодежь производилось с помощью всемирной сети Интернет, в ко-

торой рассказывалось о богатствах, которыми якобы пользуются представители 

власти страны. Стоит отметить, что акции протеста под разными предлогами не 

были согласованы властями. 

Главным фактором крутого изменения всего оппозиционного дискурса 

стало внезапное и массовое появление на политической арене совершенно но-

вого, крайне активного и бесстрашного поколения – молодых (или даже юных) 

людей, которым едва за 20 и меньше, проще говоря, подростков, тинейджеров. 

Ключевое отличие от прошлых митингов – это готовность вновь прибывших к 

активным действиям, а также ключевое отличие новой для протестов возрас-

тной группы – они не боятся. Во время всех этих событий юные участники по-

стоянно снимали все на камеры своих телефонов, вели стримы, фотографиро-

вались и писали в соцсетях о происходящем [9]. 

Поэтому на нынешнем этапе существования Российского государства 

проблема формирования патриотической направленности подрастающего по-

коления приобретает новый облик, тесно переплетаясь с вопросами врастания 

личности в гражданское общество, противостоящее национализму, экстремиз-

му, терроризму и другим негативным социальным явлениям.  

Современные проблемы формирования патриотической направленности 

все чаще рассматриваются в контексте кризиса духовности. Усиление безду-

ховности людей привело к падению интеллектуального потенциала общества. 

У основной массы молодежи потерян интерес к знаниям, труду, литературе и 

искусству, творческой деятельности и нравственным ценностям [2, с. 4]. Моло-

дые люди становятся все более прагматичными и рационально мыслящими и 

ориентируются на достаток и деловую карьеру. Возможность их достижения 

связывается с получением хорошего профессионального образования и наличи-

ем условий для самореализации [11].  

В формировании патриотической направленности курсантов всегда 

большую роль играют люди, чьи поступки можно рассматривать как героиче-

ские. Герои представляются некими идеалами, включающими механизм детер-

минации патриотических ценностей в сознание молодых людей.  

По данным опроса, проводимого в 2013 году среди 800 студентов из раз-

личных вузов России, в том числе и Белгорода, четвертая часть из опрошенных 

ничего не слышали о Сталинградской битве, а каждый второй не смог назвать 

ни одного героя войны. 

Выступление Губернатора Белгородской области Е.С. Савченко на торже-

ственном мероприятии, посвящённом 72-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов, показало значимость исторической памяти, бы-

ло отмечено, что наши героические отцы, деды и прадеды сокрушили фашист-

ское зло и отстояли независимость нашего Отечества [3]. И молодежь Белгород-

чины – наследники ветеранов – ежегодно с гордостью шествуют по центральным 

улицам города Белгорода в многотысячном строю «Бессмертного полка». 

Осознание опасности создавшейся ситуации обусловило необходимость 

разработки в последние годы на федеральном уровне пакета документов с це-

лью воспитания патриотов России, граждан правового, демократического госу-
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дарства, способных к социализации в условиях гражданского общества, ува-

жающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих религиозную и национальную терпимость.  

Зарождаясь из любви к своей малой родине, патриотические чувства, 

пройдя через целый ряд этапов, поднимаются до общегосударственного пат-

риотического самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. 

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного 

сознания приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и куль-

турных основ развития общества и государства.  

Проблема укрепления и развития системы патриотического воспитания в 

нашей стране является одной из самых важных и закреплена на государственном 

уровне. С учетом современных задач развития Российской Федерации целью го-

сударственной политики в сфере патриотического воспитания является создание 

условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повы-

шения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения нацио-

нальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепле-

ния чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обес-

печения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего 

свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию [10, с. 5]. 

С учетом значимости проблемы формирования патриотической направлен-

ности подрастающего поколения Президентом Российской Федерации было соз-

дано Управление Президента Российской Федерации по общественным проектам, 

основными задачами которого стали: информационно-аналитическое и организа-

ционное обеспечение реализации Президентом Российской Федерации его кон-

ституционных полномочий по определению основных направлений государст-

венной политики в области патриотического воспитания; а также подготовка в 

пределах своей компетенции, обобщение и представление Президенту Российской 

Федерации и Руководителю Администрации Президента Российской Федерации 

материалов и предложений по укреплению духовно-нравственных основ россий-

ского общества, совершенствованию работы по патриотическому воспитанию мо-

лодежи, разработке и реализации общественных проектов в этой области. 

Начиная с 2001 года реализованы уже три государственные программы, 

продолжением которых стала программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы». Одной из основных задач форми-

рования патриотической направленности в нашей стране является укрепление 

престижа службы в правоохранительных органах.  

Таким образом, политическая, экономическая и правовая сферы нераз-

рывно связаны и представляют собой систему взаимодействия государства и 

общества, оказывающую непосредственное влияние на становление личности 

курсантов образовательных организаций системы МВД России. Система подго-

товки будущих сотрудников органов внутренних дел, включающая теоретиче-

ские основы политики, экономические аспекты, социальную направленность, 

позволяет курсантам окунуться в механизм взаимодействия экономики, поли-

тики, общественного устройства и жизни государства в целом и сформировать 

патриотическую направленность, так необходимую современному поколению. 
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Аннотация: в статье рассмотрены отношения к браку слушателей 

Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Путилина и проанализированы представления 

о семье, браке и спутнике жизни. Особое внимание уделено бракам между со-

трудниками органов внутренних дел, выяснены причины вступления в такие 

браки. Сделан вывод о причинах разводов в семьях сотрудников полиции. 
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Семья является важнейшим элементом жизни и развития подрастающего 

поколения, это первый, естественный священный союз, строящийся на любви, 

вере, надежде и свободе. Будущие сотрудники полиции в своей родительской 

семье учатся первым совместным движениям сердца, поднимаются к дальней-

шим формам духовного единения – Родине и государству. Взрослея, они соз-

дают свои семьи, используя опыт отношений в родительской семье, как прави-

ло, все хотят построить крепкий союз, основанный на любви, доверии, взаимо-
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уважении. Однако после вступления в брак основной сложностью для сотруд-

ников правоохранительных органов является проблема отношений в семье, свя-

занная с частыми задержками на работе и, следовательно, ведущая к непонима-

нию в семьях и, возможно, даже к их распаду. 

Следует отметить, что в последние годы наметилось незначительное уве-

личение количества браков в нашей стране, если в 2016 году 986 тысяч пар уза-

конили свои отношения, то в 2017 году таких уже 1,05 миллиона [2]. 

В Белгородской области за период с января по август 2017 года брак за-

ключили 7707 пар, что на 1179 больше, чем за восемь месяцев 2016 года [4]. И 

хотя в целом по стране прирост незначительный, но все равно это говорит о по-

ложительной динамике семейных союзов. 

В рамках анализа отношения курсантов образовательных организаций 

МВД России к семье и браку нами были опрошены слушатели 5-го курса 

Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Путилина. Всего в анкетировании приняло 

участие 34 человека в возрасте от 21 до 23 лет, среди которых 14 девушек и 

20 юношей. 

Прежде всего нас интересовало, как современное поколение относится к 

браку. Большинство респондентов относятся к замужеству/вступлению в брак 

положительно (94%), в то же время часть слушателей уточняет, что их позиция 

связана с тем, что «она уже замужем», «что семья – самая важная ценность в 

жизни, "за" создание браков и семьи». Всего 6% респондентов относятся к бра-

ку «нейтрально», ни один из слушателей не относится к браку отрицательно, 

что говорит о правильной позиции, заложенной в родительской семье. 

Термин «семья» важен для каждого человека, но каждый из нас вклады-

вает в него свой смысл. Часть курсантов мыслят шаблонно и дают характери-

стику термину исходя из знаний, полученных за период обучения в институте. 

Так, под семьей понимается «ячейка общества», «основанное на браке или 

кровнородственных отношениях объединение людей», «группа людей, которую 

объединяет кровное родство или установленные законом основания, внутри ко-

торой существуют особые отношения», «это самый главный институт в системе 

социальных отношений», «часть общества, его составляющая». 

Для части респондентов значение термина «семья» проявляется в одном 

слове – это жизнь, единство, счастье. Некоторые слушатели дают более развер-

нутый ответ, по их мнению, семья – «это самое родное и дорогое в жизни»; 

«союз людей объединенных любовью, взаимопониманием и поддержкой»; 

«создание между двумя людьми своего счастья»; «заключается в любви и вер-

ности»; «любовь и взаимопонимание между супругами, а также любовь к де-

тям»; «это главная ценность в жизни, члены которой всегда поймут и поддер-

жат»; «это уважение, любовь, доверие и взаимопонимание»; «отношения между 

мужчиной и женщиной»; «ведение совместного хозяйства, рождение детей»; 

«взаимная помощь супруга и супруги, воспитание детей». 

Как видно из ответов, для слушателей Бел ЮИ МВД России имени 

И.Д. Путилина семья является одной из высших ценностей, часть из них уже 

замужем/женаты и поэтому понимают всю важность и серьезность данного 
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термина, они хотят быть счастливыми в браке, им необходима поддержка и лю-

бовь близких людей. 

Каким же должен быть человек, с которым захочется вступить в брачный 

союз, создать крепкую семью и вырастить детей? Мы попросили слушателей 

продолжить предложение «Мой спутник жизни должен быть…». Самым важ-

ным для обучающихся является наличие у потенциального спутника жизни та-

кого качества, как верность (так ответили 32% респондентов). Популярными 

ответами также были такие качества личности, как честность и доброта. Спут-

ник жизни должен «относиться ко мне и к моим родным с уважением», «дове-

рять мне», «быть идеальной во всем», «моей опорой и поддержкой», «таким, 

какой есть», «рядом со мной», «надежным, заботливым, умным», «верным, по-

нимающим и любящим меня и детей». 

Больше всего времени в период обучения в Бел ЮИ МВД России имени 

И.Д. Путилина курсанты и слушатели проводят в образовательной организации, 

они не только вместе в учебное, но и во внеурочное время, поэтому не удиви-

тельно, что многие из них встречают спутника среди своих сокурсников.  

На вопрос «Я бы женился/вышла замуж за сотрудника полиции потому, 

что…» 76,5% ответили, что видят своими спутниками жизни сотрудника поли-

ции, так как такой брак ведет к взаимопониманию, в семье общий род деятель-

ности и интересы, ведь «не каждый сможет принимать тот факт, что придется 

задерживаться на работе довольно долгое время». Часть слушателей добавляют, 

что «я бы женился на сотруднике полиции потому, что всегда было бы о чем 

поговорить и она понимала бы, что происходит, понимала с полуслова», «этот 

брак будет основан помимо любви на взаимопонимании». 

В то время как 23,5% ответили, что не хотели бы видеть своим му-

жем/женой сотрудника правоохранительных органов, по их мнению, «я бы не 

женился на сотруднике полиции, потому что не женское это дело», «не вышла, 

потому что один сотрудник в семье это слишком много», «не женился, некому 

заниматься семьей, воспитанием детей», «я бы не женился на сотруднике поли-

ции, так как профессии должны быть разными между мужем и женой, к тому 

же работа полицейского не совсем женская работа», «потому что мало времени 

будем проводить вместе». Как видно из ответов респондентов, слушатели видят 

трудности, которые могут возникнуть в таком браке и относятся серьезно к вы-

бору спутника жизни.  

Слушатели прекрасно понимают, что задержки на работе могут повлечь 

за собой конфликты в семье. А несогласие супругов мириться с ненормирован-

ным рабочим графиком сотрудников правоохранительных органов является од-

ной из основных причин разводов в семьях полицейских [1, с. 365-366].  

По мнению обучающихся, разводы происходят из-за измен, недопонима-

ния, недоверия, нежелания одного из партнеров иметь семью, несовместимости 

характеров. Также среди ответов были: «отношения исчерпали себя», «люди не 

любили друг друга или разочаровались друг в друге», «частые ссоры в быту», 

«нехватка времени друг на друга», «злоупотребление алкоголем» и «заключе-

ние брака в раннем в возрасте». 
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Большинство респондентов пока не имеют семьи, но четко представляют, 

каких партнеров не хотели бы видеть рядом с собой. Они отчетливо видят про-

блемы, с которыми могут столкнуться в семейной жизни, понимают негативное 

влияние служебной деятельности на отношения в семье, им хочется видеть ря-

дом с собой понимающего человека, которым может стать их коллега по службе.  

В связи с кризисом семьи и большим количеством разводов в нашей стра-

не некоторые люди несколько раз выходят замуж или женятся, так как не готовы 

решать возникающие семейные сложности и идти на компромисс. Если раньше 

молодежь придерживалась позиции выйти замуж/жениться один раз и навсегда, 

то сегодняшнее поколение разводом не удивишь, причем иногда семью можно 

было спасти, но никто из супругов не предпринял ни одной попытки.  

Теоретические представления о браке и разводе позволяют предполо-

жить, будут ли в случае проблем в своей семье слушатели предпринимать по-

пытки сохранить брак. В будущем, по мнению респондентов, могут развестись 

15% опрашиваемых. Часть слушателей не смогли дать точный ответ, так как 

еще не знают, «поживем – увидим», не могут сказать, так как нужно сначала 

выйти замуж/жениться, еще не думали об этом, возможно, «если на то будут 

причины», но тут же добавляют, что не хотели и не допустили бы этого.  

Категорически не приемлют развод 29% опрошенных, при этом они ука-

зывают следующие причины, начиная с того, что «брак один раз и навсегда», 

заканчивая экономическими соображениями: «развод – это затратно». 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

том, что практически все опрошенные сотрудники полиции хотят создать се-

мью и вступить в брак, для них семья – это одна из главных ценностей в жизни, 

основанная на взаимопонимании и доверии. Их спутник жизни должен быть не 

только верным, но и опорой и поддержкой в совместной семейной жизни. 

Больше половины опрошенных видят рядом с собой только сотрудника поли-

ции, так как они прекрасно понимают, что род их деятельности очень специфи-

чен и они смогут найти понимание только у своего коллеги, многие надеются, 

что они смогут понимать друг друга без слов и, соответственно, конфликтов в 

семье будет меньше, а брак их будет крепкий и на всю жизнь.  
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субъекта – Белгородской области. Авторская концепция состоит в необходимо-

сти анализа особенностей применения мер воздействия к несовершеннолетним 

лицам в рамках деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. Сформулированы предложения по совершенствованию государствен-

ной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
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Исследование деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (далее – комиссии, КДН) является актуальной практической и 

теоретической проблемой, поскольку от ее решения зависит обеспечение защи-

ты прав несовершеннолетних, допускающих совершение административных 

правонарушений. В связи с этим совершенствование деятельности КДН являет-

ся фактором создания эффективной системы профилактики как правонаруше-

ний, совершаемых в отношении детей, так и правонарушений самих несовер-

шеннолетних, что в конечном счете способствует государственной и общест-

венной безопасности. 

В настоящее время динамика преступности несовершеннолетних в России, 

в том числе и в Белгородской области, имеет тенденцию к снижению. Так, по со-

стоянию на 1 января 2017 года численность детей и подростков в возрасте до 

18 лет, постоянно проживающих в России, составила 29574 человека. Участника-

ми преступлений в 2016 году стали 48,6 тыс. подростков (в 2014 – 54,4 тыс. под-

ростов). Несовершеннолетними и при их соучастии совершено 53,7 тыс. пре-

ступлений (в 2014 году – 59,5 тыс. преступлений)1. 

В Белгородской области в 2016 году число несовершеннолетних лиц – 

участников преступлений составило 267 человек, по сравнению с 2015 годом 

оно снизилось на 8,3%, их удельный вес от общего количества подростков в 

возрасте от 14 до 17 лет составил 4,95% (в 2015 году – 5,4%). На 11% сократи-

лось число подростков, совершивших преступления в группе, однако возросло 

в группе совместно с взрослыми (48,6%). В 2016 году на территории Белгород-

ской области зарегистрировано снижение на 21,6% количества преступлений с 

участием несовершеннолетних лиц. Вместе с тем увеличилось на 13,7% коли-

чество несовершеннолетних лиц – участников преступлений, ранее совершав-

ших преступления [4].  

На территории города Белгорода за 2017 год (в сравнении с аналогичным 

периодом 2016 года) количество преступлений, совершенных несовершенно-

летними, сократилось на 20,8%; уменьшилось число участников подростковой 

преступности на 40%; сократилось число несовершеннолетних, ранее совер-

шавших преступления, на 50%.  

Подобные сдвиги в динамике преступности несовершеннолетних носят 

временный, цикличный характер. Так, если в 2010-2012 годах подростковая 

преступность на региональном уровне стабильно снижалась, то в 2013 году на-

блюдалось ее повышение, в 2014 году она резко снизилась, в 2015 году повы-

силась, в 2016 году снова возросла [2, с. 64]. Такое состояние преступности не-

совершеннолетних не означает, что подростки перестали быть одной из наибо-

лее криминально подверженных категорий населения.  

 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 г. № 520-р «Концеп-

ция развития системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних 

на период до 2020 года» (Электронный ресурс). – Режим доступа: https://www.garant. 

ru/products/ipo/prime/doc/ (дата обращения: 23.05.2018). 
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Нестабильность общесоциальных условий, конфликты и экономические 

трудности позволяют говорить о наличии в стране мощных криминогенных и 

антикриминогенных факторов. С учетом этого обстоятельства должна пере-

страиваться и деятельность КДН.  

Совершенствование деятельности КДН, повышение ее эффективности, 

предполагает изучение и анализ ее организационной структуры, правового и 

социально-экономического обеспечения, специфики ее функционирования и 

механизма взаимоотношений с социумом, главным образом с «клеточкой» об-

щества – семьей. Для понимания сущности КДН, их национально-исторических 

особенностей следует рассмотреть процесс становления КДН как субъекта со-

циально-правовой защиты несовершеннолетних.  

Первые упоминания об ответственности несовершеннолетних в отече-

ственной истории относятся к новоуказным статьям 1669 года. Воинский устав 

Петра Великого освобождал малолетних от наказания за воровство, переклады-

вая его на родителей. Возрастной ценз малолетства устанавливался до 17 лет, а 

основным видом наказания несовершеннолетних в дореволюционной России 

оставалось тюремное заключение.  

Специальные комиссии для детей-правонарушителей и новый тип учреж-

дений – исправительные приюты – создавались в России с 1864 года. Впервые 

суд по делам несовершеннолетних был создан 1910 году, а все воспитательно-

исправительные заведения были подчинены Главному тюремному управлению.  

Одним из первых декретов советской власти стал декрет «О комиссиях 

для несовершеннолетних» (14 января 1918 года). Согласно ему прекращали 

свое действие «суды и тюремное заключение для малолетних и несовершенно-

летних до 17-летнего возраста», в результате все несовершеннолетние были ос-

вобождены из тюрем. Приоритетным направлением планировалось сделать ме-

ры воспитательного и предупредительного характера. Декрет провозгласил ос-

новные принципы работы с несовершеннолетними: упразднение судов и тю-

ремного заключения для несовершеннолетних; передача всех дел несовершен-

нолетних в ведение комиссий; переход комиссий для несовершеннолетних под 

начало Народного комиссариата просвещения; комплектация комиссии для не-

совершеннолетних представителями Народного комиссариата просвещения, 

юстиции и ведомств общественного призрения. Декрет декларировал, что ос-

новной задачей комиссий (комонесов) является защита интересов прав ребенка, 

а решения комиссий должны носить профилактический и предупредительный, 

а не карающий характер.  

Работники комиссий могли применить к несовершеннолетнему правона-

рушителю одну из следующих мер воздействия: поместить несовершеннолет-

него в другую семью; передать несовершеннолетнего партийной и обществен-

ной организации; принять решение об опекунстве; устроить его на работу; от-

править его на Родину; поместить его в школу, детский дом; отдать под при-

смотр обследователя-воспитателя; отправить в трудовой дом для несовершен-

нолетних нарушителей.  
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Дела в отношении лиц от 16 до 18 лет подлежали рассмотрению судами. 

Но и суды на тот момент применяли меры педагогического или медицинского 

воздействия. Такой либеральный характер работы комиссий продолжается в те-

чение двух лет. Помимо недостаточного финансирования, существовала и ост-

рая нехватка квалификационных, специально подготовленных кадров.  

Положение о центральной комиссии для несовершеннолетних (комонес) 

было принято Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР в 1925 го-

ду. За ней закреплялись следующие функции: 1) борьба с преступлениями не-

совершеннолетних, не достигших 16 лет; 2) защита детей от эксплуатации, жес-

токого обращения и развращения со стороны взрослых; 3) обследование несо-

вершеннолетних, обладающих наиболее сложной психофизической организа-

цией, на базе специальных педологических лабораторий и психоневрологиче-

ских клиник. Постепенно в течение 20-х гг. XX века происходит расширение 

арсенала средств, которые могли применять комонес в отношении попавших в 

их  ведение детей.  

Постановление СНК РСФСР «Положение о комиссии по делам несовер-

шеннолетних» было принято в 1931 году, оно предусматривало две цели дея-

тельности комиссии: 1) охрану прав и интересов несовершеннолетних; 2) пре-

дупреждение и борьбу с правонарушениями несовершеннолетних путем при-

менения мер медико-педагогического характера, правовой и материальной по-

мощи, ведения разъяснительной работы среди населения. В состав комонес 

входили 7 человек: 4 специалиста и 3 представителя общественных организа-

ций. В работе комиссии обязательно принимали участие педагог, врач, народ-

ный судья, воспитатель-обследователь.  

К началу 30-х годов XX века в СССР складывается практика осторожного 

применения уголовного законодательства к ребенку-правонарушителю. Харак-

терным для этой практики является параллельное сосуществование уголовных и 

медико-педагогических моделей воздействия. Постановлением СНК СССР и 

ЦКС ВКП (б) от 31 мая 1935 года в системе НКВД для несовершеннолетних бы-

ли созданы изоляторы (места предварительного заключения), трудовые колонии 

(места лишения свободы) и приемники-распределители. Все эти меры ставили 

целью ликвидацию беспризорности, безнадзорности и детской преступности.  

В 1963 году ЦК КПСС разработал специальные меры, направленные на 

искоренение безнадзорности и преступности несовершеннолетних. Одной из 

этих мер стало разграничение функций по организации и осуществлению ис-

правления и перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей разных 

категорий между различными ведомствами. Новое Положение о комиссиях по 

делам несовершеннолетних было утверждено 3 июня 1967 года Указом Прези-

диума Верховного Совета РСФСР.  

Примерное Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав было утверждено Постановлением Правительства Российской 

Федерации 6 ноября 2013 года
1
, на основании которого комиссия по делам не-

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. № 995 «Пример-

ное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав».  
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совершеннолетних и защите их прав осуществляет меры, предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации, и законодательством субъектов Рос-

сийской Федерации, по координации деятельности органов и учреждений сис-

темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Главными задачами комиссии по делам несовершеннолетних являются органи-

зация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений несовер-

шеннолетних, устройство и охрана прав несовершеннолетних, координация 

усилий государственных органов и общественных организаций по указанным 

вопросам, рассмотрение дел о правонарушениях несовершеннолетних.  

Особенность деятельности КДН состоит в том, что она направлена на 

раннее предупреждение и коррекцию противоправного поведения детей и под-

ростков, в ее основе лежит индивидуальная профилактическая работа с несо-

вершеннолетними гражданами, а также семьями, находящимися в социально 

опасном положении. Комиссии в системе профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, защиты их прав выступают как основные 

органы этой системы, так как их главная функция – это помощь несовершенно-

летним в защите и восстановлении нарушенных прав и законных интересов. 

Осуществление мер по выявлению и устранению причин правонаруше-

ний несовершеннолетних, а также мер по координации деятельности всех субъ-

ектов защиты прав и профилактики правонарушений несовершеннолетних оп-

ределяют координирующий и межведомственный характер КДН. Координи-

рующая функция КДН заключается в том, что они создаются «в целях коорди-

нации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзор-

ности, беспризорности и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспече-

нию защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовер-

шеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий»
1
. 

Межведомственный характер деятельности проявляется в том, что в ее составе 

работают руководители основных ведомственных служб, занимающихся во-

просами образования и воспитания, охраны общественного порядка, здраво-

охранения, социальной защиты, культуры и спорта. Такой состав комиссии 

способен дать адекватный и комплексный ответ в самых сложных случаях от-

клонений в воспитании, обучении, недостатках физического и интеллектуаль-

ного развития подростка.  

Кроме этого, КДН выступает в роли связующего звена между системой 

профилактики и системой отправления правосудия в отношении несовер-

шеннолетних.  

 

                                                           
1
 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних».  
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Понятие КДН и правовой статус комиссий определены в нормативных 

правовых документах, прежде всего в Федеральном законе «Об основах системы 

профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» (1999 г.), 

а также в региональных нормативных правовых актах. Законом Белгородской 

области «О комиссиях по делам несовершеннолетних защите их прав» (2002 г.) 

утверждено Положение о Комиссиях
1
. Согласно Положению, КДН является ор-

ганом исполнительной власти. Система Комиссий представлена на двух уровнях: 

региональном и муниципальном, на муниципальном уровне создание КДН ре-

шается органами местного самоуправления. Закон определяет принципы дея-

тельности, порядок образования, основные задачи, полномочия и права членов 

комиссий, меры воздействия, а также закрепляет основы рассмотрения комис-

сиями обращений несовершеннолетних, их родителей (законных представите-

лей), других лиц, а также органов и учреждений системы профилактики.  

Единая система комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав разного уровня Российской Федерации находится в процессе формирова-

ния и включает Правительственную комиссию, комиссии, созданные высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, и территориальные комиссии. Такая система должна найти отражение в 

федеральных правовых актах, что «позволит осуществлять грамотное правовое 

регулирование указанных отношений и будет способствовать обеспечению ис-

полнения комиссиями своих полномочий, закрепленных за ними (как за органом, 

осуществляющим координацию деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних) законодателем» [5]. 

Сегодня в Российской Федерации территориальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав являются коллегиальным органом, наде-

ленным законодателем административно-юрисдикционными полномочиями. 

Анализируя деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, исследователи отмечают проблемы в реализации полномочий, эффектив-

ности их деятельности [3; 5; 6; 7].  

Так, например, Закон Белгородской области «О комиссиях по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав» содержит норму, в соответствии с которой 

определены меры воздействия, применяемые непосредственно к несовершен-

нолетним, а также к родителям (лицам, их заменяющим), не выполняющим в 

полной мере обязанностей по воспитанию и содержанию детей, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Так, муниципальные (окружные) 

комиссии имеют право применять к несовершеннолетним следующие меры 

воздействия: вынести предупреждение; наложить штраф в соответствии с зако-

нодательством об административных правонарушениях, передать несовершен-

нолетнего под надзор родителей и иных законных представителей в целях 

обеспечения их надлежащего поведения; поместить несовершеннолетнего в 

специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа или иное реа-

                                                           
1
 Закон Белгородской области от 13 ноября 2002 г. № 53 «О комиссиях по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd/document/469027899(20/04/208). 
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билитационное учреждение при отсутствии медицинских противопоказаний и с 

согласия родителей и иных законных представителей; подготовить необходи-

мые материалы в суд для решения вопроса о направлении несовершеннолетне-

го в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.  

Однако «принудительное применение мер воздействия, будь то к несо-

вершеннолетним или их родителям, возможно лишь в случаях, строго установ-

ленных законодателем, а не актами управления субъектов Российской Федера-

ции, тем более не органов местного самоуправления» [5].  

Одной из проблем в деятельности Комиссии города Белгорода является 

повышение уровня взыскания штрафов. В связи с этим в течение года прово-

дятся сверки с отделом судебных приставов по городу Белгороду, результатом 

которых стало поступление в секретариат 187 постановлений о возбуждении 

исполнительного производства или об окончании исполнительного производ-

ства (АППГ-55). 

Если постановление о наложении административного штрафа не будет 

исполнено в установленный законом срок, то должностные лица, входящие в 

состав Комиссии, вправе составить протокол об административном правонару-

шении. При этом члены КДН, как правило, не имеют юридической подготовки, 

чтобы правильно составить данный процессуальный документ. 

Это свидетельствует о необходимости совершенствования норм, опреде-

ляющих процессуальные аспекты деятельности КДН, не нашедшие отражение в 

КоАП РФ, с учетом специфики их правового статуса.  

Недостаточное внимание к выявлению проблем, имеющих место в сфере 

организации деятельности основной координирующей структуры системы про-

филактики, а именно КДН, может привести к невозможности обеспечения инте-

ресов ребенка, а также к прямому нарушению его прав и законных интересов.  

В городе Белгороде до 2002 года существовало две комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при комитетах Западного и Восточного 

округов. В 2002 году была создана и городская комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав. Полномочия их были разграничены: городская ко-

миссия занималась в основном профилактическими вопросами, а окружные, 

наряду с профилактикой, – административным делопроизводством.  

В 2005 году было принято решение об объединении трех комиссий и соз-

дании единой городской, с передачей ей всех направлений деятельности. 

В настоящее время основными направлениями деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних города Белгорода являются: 

1. Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных ин-

тересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, спо-

собствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобще-

ственным действиям несовершеннолетних.  

2. Осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, по коорди-

нации органов и учреждений муниципальной системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних.  
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Проведя анализ совершенных правонарушений несовершеннолетними 

города Белгорода, можем выделить следующие причины: 

- общественные (уровень преступности в стране, негативное влияние 

средств массовой коммуникации, социальная нестабильность, неравенство, 

кризис семьи); 

- морально-этические; 

- биологические (генетические нарушения умственного развития, дефек-

ты слуха и зрения, телесные пороки, повреждения нервной системы, психофи-

зиологические, физиологические нарушения), которые в большинстве случаев 

вызывают негативное отношение со стороны окружающих, что может привести 

к возникновению у ребенка стремления «доказать» другим свою состоятель-

ность любыми путями, в том числе противоправными; 

- социально-психологические причины, непосредственно связанные с кри-

зисом и особенностями протекания младшего школьного возраста (недостаточ-

ность жизненного опыта, ограниченность эмоционально-волевой сферы, несфор-

мированность адекватной самооценки, невысокий уровень сформированности 

умений самоконтроля, склонность к подражанию, повышенная внушаемость); 

- недостатки семейного воспитания, где прежде всего внимание уделяется 

семьям, находящимся в социально опасном положении, ведущим асоциальный 

и антисоциальный образ жизни. Так, некоторые родители не желают сотрудни-

чать со школой в деле воспитания детей, перекладывая свои обязанности на 

учителей и воспитателей, критически относятся к советам, замечаниям, оправ-

дывая свое поведение и своего ребенка, либо признаются в «родительской не-

состоятельности». 

На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

по городу Белгороду рассматриваются вопросы как общей профилактики, так и 

материалы, поступившие из органов и учреждений системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних в отношении совершен-

нолетних, родителей, законных представителей, взрослых лиц. 

Работа по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений, 

в том числе повторных, среди несовершеннолетних является приоритетной. Ко-

миссией совместно с субъектами системы профилактики с целью стабилизации 

уровня подростковой преступности, снижения числа несовершеннолетних пра-

вонарушителей, активизации профилактической работы на постоянной основе 

проводится анализ преступлений, совершенных несовершеннолетними.   

С целью координации деятельности субъектов профилактики и оказания 

методической поддержки по совершенствованию работы по профилактике пре-

ступлений, административных правонарушений, фактов потребления несовер-

шеннолетними наркотических средств и психотропных веществ, в отношении 

которых принято решение о проведении индивидуальной профилактической 

работы, Комиссией проводятся рабочие совещания, инструктивно-методи-

ческие совещания инспекторами по делам несовершеннолетних территориаль-

ных отделов полиции с социальными педагогами общеобразовательных учреж-

дений, учреждений среднего профессионального образования города, замести-
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телями директоров учреждений среднего профессионального образования, за-

ведующими дошкольных образовательных учреждений.  

Специалисты секретариата Комиссии, представители субъектов профи-

лактики, в целях предупреждения противоправного поведения со стороны де-

тей и подростков, принимают участие в проведении общешкольных родитель-

ских собраний, в педагогических советах на базе общеобразовательных учреж-

дений и учреждений среднего профессионального образования, в заседаниях 

социально-психолого-педагогической службы поддержки родителей «Школа 

для родителей на базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Белгорода».  

В 2017 году индивидуальная профилактическая работа проводилась с 280 

несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии, в том числе находя-

щимися в социально опасном положении. В указанный период 140 несовер-

шеннолетних снято с учета: 79 человек – по исправлению, а остальные – в связи 

с достижением 18 лет.  

В соответствии с планами проведения индивидуальной профилактиче-

ской работы Комиссией осуществляются следующие профилактические меро-

приятия: 

- вовлечение несовершеннолетних в общественно полезную деятельность 

(трудовую и учебную); 

- включение в активные формы профилактической работы путем органи-

зации досуга, каникулярной занятости и оздоровления;  

- организация индивидуальной психокоррекционной работы с несовер-

шеннолетними. 

Кроме этого, проводится социальный патронаж неблагополучных семей, 

состоящих на учете в Комиссии, с целью оказания социальной, педагогической 

и психологической помощи несовершеннолетнему, его родителям, а также с 

целью выявления и устранения причин семейного неблагополучия.   

С представителями всех субъектов системы профилактики проводится 

сверка банка данных несовершеннолетних, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа.  

С участием всех субъектов системы профилактики проводятся межведом-

ственные рейдовые мероприятия по контролю за несовершеннолетними, в от-

ношении которых принято решение о проведении индивидуальной профилак-

тической работы по месту жительства. Комиссия разрабатывает график межве-

домственных рейдовых мероприятий с участием всех субъектов профилактики 

(управление молодежной политики, образования, социальной защиты населе-

ния администрации города, ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер», 

УМВД России по г. Белгороду, ОКУ «Белгородский центр занятости населе-

ния»), в ходе которых в присутствии законных представителей с несовершен-

нолетними проводится профилактическая беседа, подросток получает рекомен-

дации врача-нарколога.  

В соответствии с «Моделью воспитательно-профилактического и соци-

ального сопровождения подростков, вступивших в конфликт с законом, на эта-

пах дознания и следствия, судебного рассмотрения, а также исполнения наказа-
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ний, не связанных с лишением свободы, на территории Белгородской области» 

на основании запроса следствия и во исполнение постановления комиссии осу-

ществляется сбор характеризующей информации и заполнение карт социально-

го сопровождения на  несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом 

на этапах дознания и следствия. На заседаниях комиссии (на досудебной ста-

дии) выносится решение о проведении индивидуальной профилактической ра-

боты и разрабатываются соответствующие планы проведения.  

Следует отметить, что комплексная межведомственная работа всех субъ-

ектов системы профилактики при координирующей роли комиссии позволила 

стабилизировать подростковую преступность. Показателем эффективности дея-

тельности комиссии является сокращение количества преступлений, совершен-

ных несовершеннолетними (на 20,8%); уменьшение числа участников подрост-

ковой преступности; сокращение числа несовершеннолетних, ранее совершав-

ших преступления.  

Проблема суицидов среди несовершеннолетних остро стоит не только на 

территории города Белгорода и Белгородской области, но и по всей России в 

целом. При проведении анализа завершенных суицидов и суицидальных попы-

ток было установлено, что в большинстве случаев несовершеннолетние прожи-

вают (проживали) в полных, благополучных семьях, но испытывали дефицит 

общения с родителями, зачастую со сверстниками. В целях решения данной 

проблемы разработан «Регламент работы по профилактике суицидального по-

ведения несовершеннолетних», который определяет основные направления и 

этапы работы по предотвращению и снижению смертности детского населения 

от суицидальных действий, проведено оперативное совещание с руководителя-

ми общеобразовательных учреждений по вопросу проведения профилактиче-

ской работы по предотвращению детско-юношеского суицида. Данный вопрос 

рассмотрен на заседании комиссии, и подготовлено постановление, в котором 

выработаны дополнительные меры по профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних.  

Одним из перспективных направлений деятельности комиссии считается 

индивидуальная профилактическая работа, проводимая с семьей. В ходе прово-

димых мероприятий оказывается психолого-педагогическая помощь родителям, 

состоящим на межведомственном учете, а также материальная помощь. Прово-

дятся мероприятия, направленные на снижение количества неблагополучных 

родителей и детей, склонных к употреблению психоактивных веществ. Одной 

из основных задач Комиссии является своевременное выявление и постановка 

на учет семей и несовершеннолетних, употребляющих психотропные вещества 

и наркотические средства, внесение информации о семьях в банк данных, про-

ведение мероприятий по реабилитации, а также постоянный межведомствен-

ный контроль.  

Перспективы деятельности комиссии можно отразить в следующих пунктах: 

1) усилить работу по снижению уровня правонарушений несовершенно-

летних; 

2) активизировать пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

потребления и распространения ПАВ среди несовершеннолетних; 
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3) снизить количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей; 

4) снизить факты самовольных уходов несовершеннолетних из домов, 

государственных учреждений; 

5) улучшить исполнение административного законодательства; 

6) усилить работу по повышению эффективности межведомственного 

взаимодействия; 

7) комплектовать штаты КДН квалификационными сотрудниками на по-

стоянной основе.  

В Концепции развития системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних на период до 2020 года перед всеми субъекта-

ми системы профилактики, в том числе и перед КДН, ставится задача по созда-

нию единой государственной системы профилактики преступности, в первую 

очередь среди несовершеннолетних (включая мониторинги оценки эффектив-

ности правоприменительной практики), способствующей обеспечению госу-

дарственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу [7]. 

Оценка эффективности деятельности КДН должна проводиться на основе по-

стоянного мониторинга и может ориентироваться на основные целевые показа-

тели (индикаторы), определенные Концепцией: 

1) снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, в 

общей численности несовершеннолетних  в возрасте от 14 до 17 лет; 

2) снижение доли осужденных несовершеннолетних, совершивших по-

вторные преступления, в общей численности несовершеннолетних, состоящих 

на учете в уголовно-исполнительных инспекциях; 

3) повышение до 100% доли несовершеннолетних, приступивших к обу-

чению в общеобразовательных организациях, в общей численности несовер-

шеннолетних, подлежащих обучению. 

Перспективные направления в деятельности КДН связаны, во-первых, с 

повышением эффективности межведомственного взаимодействия не только с 

органами и учреждениями исполнительной власти, но и с органами и учрежде-

ниями законодательной и судебной власти; во-вторых, с налаживанием сотруд-

ничества со структурами гражданского общества, общественными, благотвори-

тельными, волонтерскими, религиозными организациями. Реализация данных 

направлений в деятельности КДН позволит более эффективно обеспечивать 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, формировать у них 

готовность к саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению к 

своей жизни.  

Важно отметить, что на территории Белгородской области организована 

работа по совершенствованию региональной программы по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних с учетом социально-

экономических, нравственно-этических и этических особенностей, условий, 

обычаев и традиций, а также с учетом государственного подхода к решению 

проблем защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.  
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТЕХНОЛОГИИ ПРОФАЙЛИНГА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 
НАРКОТИКОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
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(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина) 

 

Аннотация: в статье рассматривается тема выявления преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков на железнодорожном транспор-

те, с использованием технологий профайлинга. Выделяются и описываются ха-

рактерные особенности функционирования железнодорожного транспорта, 

способствующие росту преступлений, в том числе связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. В статье представлены технические средства, направ-

ленные на сбор, анализ и распознавание нестандартного поведения у пассажи-

ров. Авторами обозначены некоторые проблемы, возникающие в результате 

применения профайлинга. Приводятся наглядные примеры из следственной 

практики по выявлению рассматриваемого вида преступлений. В заключение 

данной статьи авторами предпринята попытка выделить некоторые направле-

ния внедрения и развития технологии профайлинга, которые могут способство-

вать повышению эффективности деятельности правоохранительных органов на 

объектах железнодорожного и других видов транспорта. 

Ключевые слова: незаконная перевозка, железнодорожный транспорт, 

незаконный оборот наркотиков, выявление преступлений, профайлинг. 
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Abstract: in the article deals with the topic of detection of crimes related to 

drug trafficking in railway transport using profiling technologies. Characteristic fea-

tures of railway transport that contribute to the growth of crimes, including those as-

sociated with drug trafficking are allocated and described. The article presents the 

technical means aimed at the collection, analysis and recognition of non-standard be-

havior from passengers. The authors identified some of the features and problems 
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arising from the use of profiling. Visual examples from the investigative practice of 

identifying the designated type of crime are given. In the conclusion of this article, 

the authors attempted to highlight some areas of the introduction and development of 

profiling technology that can contribute to improving the efficiency of law enforce-

ment agencies at the railway facilities and other types of transport. 

Key words: illegal transportation, railway transport, drug trafficking, crime 

detection, profiling. 

 

 

Одной из главных прерогатив государственной политики в нашей стране 

является обеспечение общественной безопасности и нормального функциони-

рования жизнедеятельности граждан. Особое место в данной деятельности за-

нимает борьба с незаконным оборотом наркотиков, в том числе и на объектах 

транспортной инфраструктуры Российской Федерации. 

По данным МВД России о состоянии преступности на транспорте, в 

2017 году было выявлено 10821 преступление, связанное с наркотическими 

средствами, психотропными веществами или их аналогами, что на 5% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года
1
. При этом, согласно статистиче-

ским данным служебной деятельности оперативных подразделений органов 

внутренних дел Российской Федерации на транспорте, именно на железнодо-

рожный транспорт приходится основная доля транспортировки наркотиков, а 

именно 90% случаев. Далее следуют воздушный и автомобильный виды транс-

порта (9,5% случаев) [1, с. 8]. 

Преступления, совершаемые на железнодорожном транспорте, имеют ряд 

особенностей, связанных со спецификой данного вида транспорта, что в значи-

тельной степени затрудняет их предупреждение, выявление и  раскрытие. 

Отметим специфические характеристики железнодорожного транспорта, 

способствующие росту преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-

котиков: 

- большое количество сконцентрированных материальных ценностей на 

объектах, в том числе пассажирского багажа и перевозимых грузов; 

- затруднительное выявление лиц, причастных к совершению преступле-

ний, обусловленное временными рамками и перемещением пассажиров, багажа 

и грузов в пространстве; 

- удобство подвижного состава для транспортировки предметов, которые 

изъяты из гражданского оборота (в том числе наркотические средства и психо-

тропные вещества). 

Указанные особенности данного вида транспорта влияют на уровень ла-

тентности преступности в целом и на преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, в частности. В то же время субъекты пре-

ступной деятельности часто действуют не в одиночку, являясь членами органи-

зованных преступных сообществ или групп [2, с. 35]. 

                                                           
1
 Состояние преступности в России за 2017 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/12167987/ 
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К причинам, способствующим возникновению указанной ситуации, мож-

но отнести, на наш взгляд, невысокий уровень профессионализма кадров на 

стадии выявления осуществляющих перевозку лиц, своевременного обнаруже-

ния каналов по поставке и перевозке наркотических средств, а также недоста-

точную организационную деятельность правоохранительных органов по осу-

ществлению мероприятий, направленных на профилактику и пресечение пре-

ступной деятельности. Однако в последние годы сотрудниками оперативных 

подразделений проделана значительная работа, направленная на противодейст-

вие незаконной транспортировке наркотиков. Увеличению количества изъятых 

наркотических средств и лиц, привлеченных за их транспортировку к уголов-

ной ответственности, способствовала эффективность проводимых оперативно-

технических, оперативно-розыскных и поисковых мероприятий.  

Заметим, что существующие и активно применяемые в настоящее время 

средства выявления фактов незаконной перевозки наркотиков, направленные на 

их обнаружение, подразумевают использование специальных технических 

средств, привлечение подготовленных кинологов и служебных собак, но и это 

не в полной мере способствует выявлению противоправных намерений у зло-

умышленников. 

Для решения данной проблемы неоднократно предпринимались попытки 

по созданию технологий, анализирующих психофизиологические реакции че-

ловека и определяющих наличие намерений совершить противоправные дейст-

вия. К таким технологиями можно отнести использование классического поли-

графа и таких научных разработок, как дистанционные детекторы психоэмо-

ционального состояния биологических объектов, технология виброизображения 

(«VibraImage»), методика психозондирования профессора И. Смирнова «Майн 

ридер», «Молчаливый болтун» («Silent talker»), анализаторы лжи по голосу, ме-

тод биорадиолокации и т.д. [3, с. 17]. 

Использование в практической деятельности обозначенных выше техно-

логий доказало свою эффективность, однако здесь необходимо учитывать неко-

торые особенности объектов транспортной инфраструктуры: 

а) ограниченность во времени проверки пассажиропотока; 

б) высокую стоимость оборудования; 

в) необходимость подготовки квалифицированных специалистов. 

При этом анализ практики выявления лиц, осуществляющих перевозку 

наркотиков на железнодорожном транспорте, свидетельствует, что использова-

ние высокотехнологичной техники досмотра не всегда позволяет выявить по-

тенциально опасного пассажира или преступника. В настоящее время именно 

специально подготовленный человек может с высокой долей вероятности ква-

лифицировать поведенческие особенности других людей, решивших совершить 

преступное деяние, и принять соответствующее оперативной обстановке гра-

мотное решение.  

Для выявления преступной деятельности значительную роль может сыг-

рать технология профайлинга [4, с. 144], которая представляет собой систему 

мер и приемов предотвращения преступлений методом выявления потенциаль-
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но опасных лиц путем проведения их оперативной и невербальной диагностики 

[1, с. 5]. 

Рассматривая родовое понятие профайлинга (от англ. «profile» — про-

филь), следует указать, что это: 

- комплекс методов и методик оценки и прогнозирования поведения че-

ловека на  основе анализа наиболее информативных признаков, характери-

стик внешности и поведения; 

- технология наблюдения и опроса пассажиров с целью выявления потен-

циально опасных лиц
1
, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры: 

аэропортах, железнодорожных, морских, речных вокзалах и других. 

Таким образом, под профайлингом понимается система проведения спе-

циальных мероприятий, направленных на выявление потенциально опасных 

пассажиров и ситуаций, посредством методов наблюдения и опроса. 

Отметим, что повсеместное внедрение технологии профайлинга на мес-

тах способствует возникновению эффективной и полноценной системы, пред-

назначенной для предотвращения совершения преступных деяний без вложения 

значительных материальных средств, что выступает неоспоримым преимуще-

ством перед системой, основанной на применении современного дорогостояще-

го оборудования. 

Сущность профайлинга основывается на построении профиля пассажира, 

поскольку лиц, совершивших или планирующих совершить преступление, вы-

дают подозрительные действия поведенческого характера, особенности внеш-

ности и перевозимого багажа. В результате изучения и обобщения указанных 

признаков становится возможным создание профиля пассажира, который по-

зволяет отнести его к потенциально опасному либо неопасному типу. В связи с 

этим обработка пассажиропотока осуществляется по определенной выработан-

ной системе, способствующей выявлению подозрительных особенностей у че-

ловека [1, с. 10]. 

Рассмотрим основную задачу профайлинга, которая заключается в обеспе-

чении безопасности на объектах транспорта путем выявления лиц, намеренных 

осуществить противоправные деяния, и предупреждения возможности возник-

новения потенциально опасных ситуаций. Именно поэтому способность анали-

зировать внешние признаки лиц, совершающих преступления, является особенно 

актуальной для специалистов в области профайлинга. Исходя из специфики ра-

боты подразделений полиции, обеспечивающих безопасность на транспорте 

(сжатые временные рамки при проведении специальных мероприятий и приня-

тии решений; высокая численность пассажиропотока), сотрудникам необходимо 

не только знать некоторые поведенческие особенности человека, но и уметь 

своевременно выявлять потенциально опасных лиц из общей массы людей. 

Выделим следующие характерные особенности пассажира, на которые 

обращается особенное внимание при осуществлении профайлинга: 

1) внешний вид; 

2) взаимодействие с иными лицами; 

                                                           
1
 Профайлинг [Электронный ресурс] // URL: https://www.wikipedia.org/wiki/ 
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3) поведение при проверке паспортов, проездных и других документов. 

Как нам известно, обеспечение транспортной безопасности на территории 

Российской Федерации является одной из главных задач правоохранительных 

ведомств и подразделений, в частности органов внутренних дел. Поэтому од-

ним из наиболее распространенных и перспективных направлений в данной об-

ласти выступает транспортный или оперативный профайлинг, именно он стоит 

на вооружении у сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 

на транспорте. Согласно п. 5 ст. 12 Федерального закона Российской Федера-

ции от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» в обязанности полиции входит 

«обеспечение безопасности граждан и общественного порядка …на транспорт-

ных магистралях, вокзалах, в аэропортах, в морских и речных портах и других 

общественных местах». Поэтому сотрудники, непосредственно осуществляющие 

деятельность по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфра-

структуры (оперативные подразделения полиции, патрульно-постовая служба 

полиции), должны пройти специальную подготовку по получению базовых на-

выков зрительного наблюдения (сенсорное восприятие) и собеседования для по-

следующей их практической реализации [5, с. 6]. Именно распознавание вер-

бальных и невербальных признаков позволяет определить возможную связь рас-

сматриваемого субъекта с совершением противоправного деяния [6, с. 202]. 

Умение использовать обозначенные навыки является обязательной со-

ставляющей успешной деятельности сотрудников по выявлению и пресечению 

преступных деяний. 

Отметим, что данные мероприятия только позволяют сделать предположе-

ние о возможности участия пассажира в совершении противоправного деяния. 

Его непосредственная причастность может быть установлена в результате про-

ведения личного досмотра пассажира, его личных вещей и перевозимого багажа. 

Достоинствами методики технологии профайлинга являются его универ-

сальность и гибкость, что позволяет применять его на объектах практически 

всех видов транспорта [7, с. 21]. Также отличительной чертой профайлинга вы-

ступает выборочный критерий его осуществления, который реализуется с по-

мощью двух основных диагностических методов: 

- психологического наблюдения (обнаружение несоответствий); 

- опроса (контроль за реакцией). 

Таким образом, в 2015-2016 годах непосредственно на территории желез-

нодорожного вокзала станции Новороссийска сотрудниками правоохранитель-

ных органов было выявлено 39 фактов незаконного хранения наркотических 

веществ и психотропных средств. При этом по трем фактам хранения и пере-

возки наркотических средств с целью сбыта в особо крупном размере были за-

держаны участники организованных преступных групп, задействованные в ка-

честве курьеров. Количество указанных преступлений является незначитель-

ным по сравнению с общим объемом совершаемых деяний, но заметим, что они 

были выявлены с помощью технологии профайлинга в ходе поведенческого 

анализа отдельных личностей из отправляющегося и прибывающего пассажи-

ропотока непосредственными субъектами криминалистической деятельности: 

оперативными работниками и сотрудниками ППСП [8, с. 89]. 
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Высокая латентность данных преступлений и грамотно выстроенная кон-

спирация преступников составляют серьезную проблему для их выявления. 

Курьеры и иные сопричастные лица чаще всего сами не употребляют запре-

щенные к обороту средства и вещества, поскольку являются перевозчиками, 

поэтому у них отсутствуют такие явные визуальные признаки, как покраснение 

глаз, нестабильная походка, затрудненное произношение слов, и другие. Техно-

логия профайлинга в то же время применима к выявлению признаков, свиде-

тельствующих о потенциальной опасности того или иного человека [9, с. 5]. 

Кроме того, перевозимое вещество также бывает тщательно замаскировано и 

фактически незаметно для посторонних лиц. 

Приведем следующий пример задержания преступника в подобных случаях. 

В январе 2015 года на территории железнодорожного вокзала станции 

Новороссийска сотрудниками транспортной полиции по подозрению в упот-

реблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача был выявлен гражданин Н., житель города Череповца. В результате про-

верки документов и опроса указанного лица сотрудники полиции узнали об от-

сутствии конкретной цели визита в город, крупногабаритного багажа и (что вы-

звало наибольшее подозрение) наличии обратного билета в этот же день. При 

проведении личного досмотра в помещении дежурной части у него было обна-

ружено и изъято порошкообразное вещество, направленное на экспертизу. По 

результатам исследования данное вещество оказалось сильнодействующим 

наркотическим средством, предназначенным для изготовления спайса общей 

массой 308,48 грамм. 

В ходе расследования возбужденного в отношении него уголовного дела 

по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ было установлено, что он является членом организо-

ванной преступной группы и выполняет функции курьера по перевозке нарко-

тических средств в разные города России. Изъятое у него вещество он привез в 

г. Новороссийск с целью сбыта. Также было установлено, что данный гражда-

нин вел преступную деятельность по перевозке наркотических средств в течение 

полутора лет и на момент задержания осуществил уже более 130 полетов авиа-

транспортом и более 100 поездок пассажирскими поездами, в ходе которых им 

был перевезен через крупнейшие аэропорты и железнодорожные вокзалы страны 

не один килограмм спайсов. Замаскированы данные вещества были в картриджи 

для принтеров, банки и упаковки для спортивного питания и т.д. [8, с. 91]. 

Таким образом, данный гражданин, занимаясь противозаконной деятель-

ностью, длительное время не привлекал внимания сотрудников правоохрани-

тельных органов, чему способствовала их низкая подготовленность при осуще-

ствлении профайлинга. 

Обозначенная проблема, как нам видится, связана и с подбором кадров на 

должности в полицию, связанные с оперативно-розыскной и досмотровой дея-

тельностью. Как справедливо утверждает В.Е. Новичков, «современные крите-

рии подбора и отбора кадров не предусматривают специфику отдельных, кон-

кретных служб и подразделений полиции» [10, с. 99]. 

Для устранения сложившейся проблемы необходимо осуществление 

комплекса мер, направленных на изменение критериев отбора на определенные 
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должности, психологических и медицинских требований к будущим сотрудни-

кам, образовательных программ в ведомственных вузах. 

В заключение отметим некоторые положения, которые могут способство-

вать повышению эффективности деятельности правоохранительных органов по 

обеспечению транспортной безопасности: 

1. Использование технологий профайлинга не исключает применение спе-

циальных технических средств, применяемых при досмотре и анализе поведения 

пассажиров и их сопровождающих, но в значительной мере их дополняет. 

2. Квалифицированный специалист-профайлер должен знать и уметь 

применять на практике навыки прикладной психологии. Это обусловлено спе-

цификой данного вида деятельности, поскольку способствует диагностирова-

нию внутреннего состояния человека через видимые проявления его поведения. 

3. Профессиональная подготовка сотрудника правоохранительных орга-

нов в данной области должна способствовать эффективному осуществлению 

служебной деятельности. Наравне с теоретической подготовкой важное значе-

ние имеет приобретаемый в процессе работы практический опыт. 

4. Обучение технологии профайлинга возможно осуществлять как для 

курсантов и слушателей в образовательных организациях МВД России, так и 

для действующих сотрудников полиции в период прохождения первоначальной 

подготовки и курсов повышения квалификации. 
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