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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

УЧАСТКОВЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ  

КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ИХ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Балалаева Ю.С., 

курсант 2 курса факультета подготовки специалистов по расследованию 

экономических преступлений Нижегородской академии МВД России  

(научный руководитель – доцент кафедры административной деятельности 

органов внутренних дел Нижегородской академии МВД России  

к.ю.н. С.А. Майорова) 

 

Аннотация: статья посвящена проблемным вопросам совершенство-

вания деятельности участковых уполномоченных полиции и способам их 

решения путем применения современных компьютерных технологий.  

Ключевые слова: участковый уполномоченный полиции, эффек-

тивность, административно-правовая деятельность, компьютерные техно-

логии.  

 

Эпоха постиндустриального общества открыла перед человечеством 

большие возможности. Сегодня трудно представить нашу жизнь без раз-

личных видов электроники. Информационные технологии стали неотъем-

лемым элементом существования человека двадцать первого века. Они 

применяются практически в каждой сфере деятельности интенсивно по-

вышая ее эффективность. Исключения не составляет и правоохранительная 

деятельность. Так, Федеральный закон от 07.02.2011 №3 –ФЗ «О полиции» 

в статье 11 закрепляет «использование достижений науки и техники, со-

временных технологий и информационных систем» в качестве одного из 

принципов осуществления полицией возложенных на нее полномочий» [1]. 

Необходимо отметить, что указанный законодателем принцип достаточно 

разумен и обоснован. Ведь качественное решение стоящих перед право-

охранительными органами задач по борьбе с преступностью, обеспечению 

защиты прав, свобод, интересов граждан определяется не только высокой 

профессиональной подготовкой сотрудников, но также и формами и мето-

дами, применяемыми в оперативно – служебной деятельности. Они долж-

ны соответствовать современному развитию общества. В данной статье я 

рассмотрю наиболее перспективные направления использования участко-

вым уполномоченным полиции средств компьютерной техники, а также 

обратим внимание на некоторые проблемы, связанные с её использовани-

ем.  

Во-первых, совершенствование подходов к борьбе с преступностью 

началось с создания Единой информационно-телекоммуникационной си-

стемы органов внутренних дел (далее – ЕИТКС). Это был первый значи-
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тельный шаг на пути к внедрению информационных технологий в дея-

тельность ОВД РФ. ЕИТКС имеет большое практическое значение: она 

позволяет мгновенно получать необходимую оперативно – служебную ин-

формацию из федеральных и региональных баз данных, а также содержит 

обучающие программы для участковых уполномоченных полиции [5]. Си-

стема дает им возможность дистанционно взаимодействовать между собой 

и с органами государственной власти. Считаем, что использование участ-

ковыми ЕИТКС способствует повышению эффективности их деятельно-

сти, так как экономит силы и время на поиск необходимых данных.  

Во-вторых, в настоящее время в правоохранительные органы актив-

но внедряется система ГЛОНАСС, которая также «осовременивает» про-

цесс раскрытия и расследования преступлений [2]. Применяя радиочастот-

ную идентификацию, создается возможность контролировать маршруты 

движения участкового уполномоченного в режиме «онлайн», а через си-

стемы видеонаблюдения принимаются оперативные решения относительно 

его направления к месту совершения преступления.  

Нельзя не отметить, что некоторые регионы нашей страны уже име-

ют практику использования компьютерных технологий в ходе внедрения 

системы ГЛОНАСС. Например, участковым уполномоченным полиции 

выдаются планшетные компьютеры, делающие их более мобильными и 

позволяющими моментально получать и проверять информацию о лицах, 

находящихся в международном, федеральном или региональном розыске, 

об угнанных транспортных средствах. Данные возможности способствуют 

своевременному раскрытию преступлений, «по горячим следам».  

Для достижения вышеуказанных задач в 2011 году был создан Де-

партамент информационных технологий, связи и защиты информации, ос-

новной целью которого является совершенствование телекоммуникацион-

ных автоматизированных информационных систем [3]. В рамках данного 

Департамента создается единая система информационно-аналитического 

обеспечения деятельности правоохранительных органов России, объеди-

няющая в себе разрозненные компьютерные и информационные системы, 

которая должна автоматизировать определенные направления служебной и 

оперативной деятельности и включать в себя следующие значимые ком-

плексы: 1) сервис обеспечения деятельности участковых уполномоченных 

полиции и дежурных частей; 2) информационно-поисковый комплекс 

«Следопыт-М»; 3) банк следов рук; 4) сервис обеспечения охраны обще-

ственной безопасности. Завершить данную работу планируют в 2017 году. 

Возможности компьютерной техники в области борьбы с преступно-

стью на сегодняшний день безграничны. Она может помочь участковому 

уполномоченному полиции осуществить регистрацию места происше-

ствия, своевременно получить информацию о времени и месте совершения 

преступлений, о месте жительства лиц, вызывающих оперативный инте-

рес. Однако, применение вышеперечисленных технологий не может ума-
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лять значимости и качества работы самого участкового уполномоченного. 

Получая информацию о демографической обстановке на определенной 

территории, о поведении отдельных лиц, которые стоят на профилактиче-

ском учете и склонны к совершению общественно опасных действий, 

участковый должен постоянно её анализировать и затем грамотно исполь-

зовать.  

Сегодня, к сожалению, приходится констатировать, что не всем 

участковым уполномоченным полиции доступны данные информационные 

ресурсы, так как в большинстве российских регионов пункты охраны об-

щественного порядка имеют минимальное оснащение, и что реально до-

ступно сотрудникам полиции, так это телефонная связь общего пользова-

ния.  

В качестве положительного опыта использования информационных 

и компьютерных технологий в деятельности участковых уполномоченных 

полиции хочется привести пример Республики Татарстан, где функциони-

рует система под названием «Государственная интегрированная система 

телекоммуникаций», обеспечивающая быстрый доступ участкового упол-

номоченного полиции к криминалистически значимой информации, а так-

же оперативный обмен документами, иными данными [4]. Однако, здесь, 

по моему мнению, «слабым звеном» данной системы, является возмож-

ность несанкционированного доступа к ней незарегистрированных пользо-

вателей, что, в свою очередь, требует комплексного решения проблемы 

защиты данной сети и существующей в ней информации. 

Участковым уполномоченным полиции, которые не имеют техниче-

ской возможности получать доступ к информационным ресурсам по про-

водным видам связи необходимо выдавать планшетные компьютерные си-

стемы мобильного доступа, представляющие собой специализированные 

приборы с сенсорным экраном, встроенным 3G-модемом, выполненные в 

ударопрочном и влагозащищенном корпусе для удаленной работы с ин-

формационными банками данных правоохранительных органов, а также 

для поиска, сбора, обработки информации в полевых условиях (например, 

АПК «Барс»). 

Таким образом, мы полагаем, что в самое ближайшее время необхо-

димо: 1) каждый опорный пункт компьютеризировать путем создания ав-

томатизированного рабочего места участкового уполномоченного поли-

ции, который бы включал в себя доступ к основным информационным 

компьютерным системам по направлениям его деятельности, а именно, мог 

бы обеспечивать: а) поиск человека; б) возможность отслеживания прожи-

вающих по определенному адресу лиц, количество составленных по дан-

ному адресу административных протоколов; в) возможность заносить в 

электронные документы лиц, которые представляют оперативный интерес; 

г) возможность получения информации о подучетных лицах; г) возмож-

ность получения любой иной информации, которая «настраивалась» бы 
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под конкретную обслуживаемую территорию, и под конкретного участко-

вого уполномоченного полиции; 2) сделать участкового уполномоченного 

полиции более мобильным, то есть обеспечить ему возможность получать 

доступ к интересующей его информации вне нахождения опорного пункта. 

Тем более, что современный уровень развития компьютерных и информа-

ционных технологий в правоохранительной системе позволяет это сделать. 
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В настоящее время в Российской Федерации осуществляется полити-

ка, направленная на гуманизацию уголовного законодательства. За по-

следние несколько лет были декриминализованы некоторые составы уго-

ловных преступлений и переведены в разряд административных проступ-

ков. К таковым, например, можно отнести ч. 2 ст. 12.24 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение пра-

вил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного сред-

ства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью»; ст. 7.27.1 

КоАП РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или зло-

употребления доверием»; ст. 6.1.1 КоАП «Побои».  

Назначение административной ответственности за деяния, которые 

ранее до изменения законодательства являлись преступными, имеет как 

положительное, так и отрицательное значение. «Перевод» уголовно нака-

зуемых деяний в разряд административных правонарушений вызвал неко-

торые трудности для правоприменителя, которые касаются квалификации 

составов административных правонарушений, сбора доказательств, а так-

же доказывания вины.  

При анализе диспозиции ст. 6.1.1 КоАП возникает следующая про-

блема. Из дипозиции следует, что к административной ответственности за 

нанесение побоев будет привлекаться лицо, нанесшее побои или совер-

шившее иные насильственные действия, которые причинили физическую 

боль, но не повлекли за собой последствия, указанные в ст. 115 УК РФ. 

Иначе говоря, такие насильственные действия хоть и причинили физиче-

скую боль, но при этом они не повлекли причинение легкого вреда. В дан-

ном случае под термином «причинение легкого вреда здоровью» понима-

ется вред, который вызывает кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. Вместе с тем, в 

теории права нет подобного термина, определяющего побои именно со 

стороны административного законодательства. На основании комментария 

по статье 116 УК РФ побои представляют собой действия, которые харак-

теризуются многократным нанесением ударов [1]. Ряд правоведов говорит 

о том, что удары должны быть нанесены два раза и более, и только тогда 

мы можем говорить о нанесении побоев. Некоторые обращают внимание 

на морфологическую характеристику слова «побои», говоря о том, что 

слово это не имеет формы единственного числа, поэтому даже однократ-

ный удар можно квалифицировать как побои. Отсутствие единого норма-

тивного закрепления данного термина нередко приводит к затруднениям в 

вынесении постановления о виновности лица.  

Так, например, нанесение одного удара открытой ладонью по лицу 

(пощечина) является основанием для возбуждения дела по ст. 6.1.1 КоАП 

РФ. В ходе рассмотрения дела судьей было принято решение, что одно-

кратный удар открытой ладонью по лицу не может быть назван побоями, 

так как отсутствуют последствия, предусмотренные ст. 115 УК РФ, иначе 
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говоря, нет событий административного правонарушения. На основании 

постановления судьи производство по делу было прекращено [2].  

Еще один спорный момент возникает при определении понятия 

«иных насильственных действий». А.И. Рарог в комментарии к Уголовно-

му кодексу Российской Федерации под иными насильственными действи-

ями подразумевает любые действия, которые способны причинить физиче-

скую боль. К таковым могут быть отнесены сдавливание различных частей 

тела, щипание, укусы, заламывание рук [3]. А.В. Бриллиантов,  

Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков, помимо вышеуказанных действий, также 

относят причинение боли как острыми (сечение), так и тупыми предмета-

ми, нанесение термических повреждений и подобные действия. Некоторые 

правоведы трактуют данное понятие более широко, понимая под насиль-

ственными действиями «длительное лишение пищи, питья и тепла; поме-

щение (или оставление) потерпевшего во вредных для здоровья условиях 

либо другие сходные действия».  

В результате, четко сформулированных законодателем определений 

понятий «побои» и «иные насильственные действия» в настоящее время 

нет. В связи с этим существует различное толкование правовых норм, что 

приводит к различному назначению наказания, а в некоторых случаях и 

вовсе позволяет виновному избежать наказания.  

Так, в соответствии с постановлением по делу № 5-30/2017 Россо-

шанского районного суда было прекращено производство по делу об ад-

министративном правонарушении. Хотя, в помещении судебного участка 

лицо, в отношении которого велось производство по делу об администра-

тивном правонарушении, признал факт совершения административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ. Между тем, лицо 

признался в содеянном, помирился с потерпевшей, на основании чего по-

просил суд прекратить в отношении него производство по делу об админи-

стративном правонарушении. Потерпевшая же заявила, что более не имеет 

претензий к правонарушителю. Судья на основании п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП 

РФ вынес, что производство по делу об административном правонаруше-

нии может быть прекращено на основании иных обстоятельств, преду-

смотренных КоАП РФ. Под иными обстоятельствами он подразумевал ма-

лозначительность правонарушения, предусмотренная ст. 2.9 КоАП РФ. 

Однако возникают закономерные вопросы, что же является побоями и ка-

кие нанесенные повреждения могут считаться малозначительными. К со-

жалению, законодатель еще не дал на них ответа [4].  

Как показывает практика применения ст. 6.1.1 КоАП РФ проблемы 

возникают и при назначении наказания. Одной из мер ответственности, 

предусмотренной данной статьей, является наложение административного 

ареста. Административный арест является исключительным видом наказа-

ния и может быть назначен судьей в особых случаях, если, исходя из ха-

рактера деяния и личности обвиняемого, применение иных мер наказания 
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не обеспечит реализации задач административной ответственности. При 

этом, необходимо иметь ввиду, что административный арест не применя-

ется к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 

четырнадцати лет, инвалидам Iи II групп, военнослужащим. Судье в крат-

чайшие сроки необходимо проверить данную информацию. Однако в 

настоящее время требования по наложению административного ареста вы-

полняются не в полной мере. 

Например, мировой судья Ямальского судебного района вынес по-

становление по делу об административном правонарушении, предусмот-

ренного ст. 6.1.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде административно-

го ареста на срок 10 суток, при этом он отметил, что отягчающие обстоя-

тельства по делу отсутствуют. Возникает вопрос, на каком основании су-

дьей было назначено именно это наказание и почему иные меры наказания 

не обеспечат реализации задач административной ответственности. Имен-

но такая ситуация является недопустимой, решение судьи должно быть 

мотивировано. 

Изучая практику применения статьи 6.1.1 КоАП РФ в Бузулукском 

районе Оренбургской области можно вынести следующее, что из 116 про-

токолов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 

6.1.1 КоАП РФ, 49 возвращено в межмуниципальный отдел для устранения 

недостатков. Мировые судьи судебных участков отметили следующие об-

стоятельства, которые послужили основанием для возврата протоколов об 

административном правонарушении [5].  

Во-первых, в некоторых протоколах, в нарушение ч. 2 ст. 28.2 КоАП 

РФ, отсутствовали обязательные признаки состава правонарушения, 

предусмотренного с. 6.1.1 КоАП РФ. Например, конкретные действия ви-

новного лица в отношении потерпевшего, иначе говоря, способ соверше-

ния административного правонарушения; характер, т. е. описание причи-

ненных телесных повреждений; степень тяжести вреда здоровью, а также 

иные сведения: мотивы и цели, форма вины.  

Во-вторых, в материалах дела об административном правонаруше-

нии отсутствует заключение эксперта о тяжести нанесенных телесных по-

вреждений, что создает значительные трудности для рассмотрения дела. 

Как нам известно, данное деяние можно также квалифицировать по ст. 116 

УК РФ или по ст. 115 УК РФ. 

В-третьих, в некоторых протоколах отсутствует решение органа до-

знания, который проверяет заявление потерпевшего о причинении ему те-

лесных повреждений. Иначе говоря, отсутствует решение об отказе в воз-

буждении уголовного дела, которое свидетельствовало бы о том, что в 

действиях гражданина нет признаков уголовно наказуемого деяния. Ведь в 

соответствии с п.3 ч.1.1 ст. 29.9 КоАП РФ если в деянии обвиняемого со-

держатся признаки состава преступления, дело об административном пра-

вонарушении подлежит прекращению, а материалы дела передаются в ор-
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ган предварительного следствия. Можно сказать, что данное обстоятель-

ство является следствием предыдущего пункта  

В-четвертых, есть случаи поступления в суд абсолютно идентичных 

протоколов об административном правонарушении. Это свидетельствует о 

том, что при одновременном поступлении заявлений о нанесении побоев, 

если лица взаимно причинили друг другу телесные повреждения, долж-

ностные лица подробно не выясняют обстоятельства происходящего в от-

ношении каждого потерпевшего, а просто копируют объяснения участни-

ков конфликта и иных материалов дел.  

Таким образом, как показывает практика применения статьи 6.1.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

существует немало проблем для разрешения дел по данной статье. Причи-

ной этому является, прежде всего, новизна нормативного регулирования. 

Однако необходимо отметить, что судьи обращают особое внимание на все 

затруднения при рассмотрении дел данной категории и учитывают ошибки 

при вынесении постановлений об административных правонарушениях.  
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Укрепление законности, правопорядка, обеспечение безопасности 

личности, общества и государства, охрана прав, свобод и законных интере-

сов граждан являются первоочередной задачей Российского общества. Не-

возможно себе представить государство, которое обходилось бы без зако-

нов. В связи с этим законность является важным составляющим правовой 

жизни общества. Этот социальный и юридический феномен возник с це-

лью упорядочения правовых явлений, обеспечения стабильности и гармо-

ничности правового регулирования общества и государства в целом. Дея-

тельность органов внутренних дел (органов государственной власти) осно-

вывается на Конституции Российской Федерации и нормативно-правовых 

актах, в которых принцип законности выдвигается на первое место. Таким 

образом, законность в органах внутренних дел представляет собой строгое 

и неуклонное соблюдение, исполнение и применение сотрудниками поли-

ции законов и основанных на них подзаконных актов Российской Федера-

ции. Стоит отметить, что административная деятельность полиции имеет 

свои особенности. Ее следует рассматривать в двух аспектах. Во-первых, 

органы внутренних дел, осуществляя административную деятельность, 

обязаны обеспечивать законность в стране в сфере охраны общественного 

порядка, защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государ-

ства, в соответствии со ст. 12 ФЗ «О полиции». Во-вторых, администра-

тивная деятельность самих органов внутренних дел должна основываться 

на строжайшем соблюдении законности (ст.6 ФЗ «О полиции») [1]. Нару-

шение законности всегда наносит вред интересам населения, но оно 

вдвойне опасно, если это нарушения исходит из органов государственной 
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власти, обязанных вести борьбу за законность в стране. Это имеет огром-

ное значение для всех служб органов внутренних дел. Противоправная де-

ятельность государственных органов и должностных лиц, наделенных 

властными полномочиями, сильнее подрывает нормативную основу закон-

ности, ввергая общество в хаос и беспорядок. Отсюда следует, что вред, 

причиняемый должностными лицами, наносит обществу наиболее значи-

тельный ущерб, чем вред причинённый гражданами.  

Российская полиция осуществляется широкий спектр направлений в 

своей повседневной деятельности. При этом данную работу она должна 

осуществлять при условии соблюдения принципа законности. В связи с 

этим в системе правоохранительных органов проводится постоянная рабо-

та по укреплению законности и служебной дисциплины как среди всего 

личного состава органов внутренних дел, так и среди конкретного долж-

ностного лица, осуществляющего свою деятельность в системе Министер-

ства внутренних дел. В связи с этим необходимо остановиться на состоя-

нии законности и служебной дисциплины среди сотрудников органов и 

подразделений внутренних дел. Для наглядности проведем сравнительный 

анализ причин и условий нарушения законности и служебной дисциплины 

в Министерстве внутренних дел Российской федерации.  

Оперативно-служебная деятельность органов внутренних дел осу-

ществляется в строгом соответствии с задачами правоохранительной 

направленности, определенными Президентом и Правительством Россий-

ской Федерации, требованиями Директивы Министра внутренних дел, 

другими нормативными документами Министерства внутренних дел Рос-

сии. Так, в результате реализации комплекса мер по укреплению служеб-

ной дисциплины и законности в органах внутренних дел Российской Фе-

дерации в первом полугодии 2017 года в разы уменьшилось количество 

сотрудников, подвергнутых уголовному преследованию по сравнению с 

аналогичным 2016 годом. За преступления, связанные с превышением 

должностных полномочий уменьшилось на 1,4 %, за злоупотребление 

должностными полномочиями уменьшилось на 1,3 %, за присвоение или 

растрату уменьшилось на 37,8 %, незаконный оборот наркотиков умень-

шилось на 26,7% [2]. 

Сохранилась положительная тенденция к сокращению числа грубых 

нарушений служебной дисциплины (-26,9 %), в том числе прогулов  

(-17,4%), злоупотребление спиртными напитками на службе (-22,6%) [3]. 

Значительно уменьшилось число дорожно-транспортных происше-

ствий, совершенных по вине сотрудников, управляющих транспортными 

средствами в состоянии алкогольного опьянения. 

В тоже время, общее число сотрудников, допустивших нарушения 

служебной дисциплины составляет на первое полугодие 2017 года 11 5915 

тыс. преступлений, что на 4,5% больше по сравнению с 2016 годом; под-

вергнутых уголовному преследованию 1 588 тыс. сотрудников органов 
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внутренних дел, что на 1,8% превышает 2016 год [4]. Это означает о том, 

что актуальность вопроса, связанная с укреплением дисциплины и закон-

ности в подразделениях полиции на текущий 2017 год, остается открытой.  

В настоящее время зафиксировано увлечение количества сотрудни-

ков правоохранительных органов, подвергнутых уголовному преследова-

нию за совершение преступлений. По анализу статистических данных 

МВД наиболее частыми преступлениями в системе органов внутренних 

дел являются преступления в сфере экономической деятельности: взяточ-

ничество (ст.290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями 

(ст.285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст.286 УК РФ), 

служебный подлог (ст.292 УК РФ), преступления общеуголовной направ-

ленности (диаграмма 1) [5]. 

 

 
 

 

Количество сотрудников, подвергнутых уголовному преследованию, 

по видам преступлений 

 

Стоит отметить, что вопросы преступлений коррупционной направ-

ленности занимают особой место в системе МВД. Существует норматив-

но-правовое регулирование в данной области, которое представлено ФЗ 

№273 от 22 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции» [6]. Общей 

проблемой в этой сфере является – взятка. Наиболее коррумпированным 

подразделением в данном направлении является подразделение государ-

ственной автомобильной инспекции. 

Особой значение в обеспечение законности в структуре органов 

внутренних дел имеет служебная дисциплина. Организаторами работы по 

укреплению законности и служебной дисциплины являются непосред-

ственные начальники и руководители структурных подразделений. Имен-
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но они несут персональную ответственность за действия (бездействия) и 

поступки своих подчиненных. Однако стоит заметить, что зачастую 

начальники сами совершают преступления куда чаще, чем их подчинен-

ные. Так, за первый период 2017 года Федеральной службой государствен-

ной статистики было зафиксировано увеличение на 14,4% количество ру-

ководителей, преступивших закон [7]. Каждый третий руководитель (из 

привлеченных к уголовной ответственности) причастен к взяточничеству, 

каждый четвертый к превышению должностных полномочий, каждый ше-

стой к мошенничеству. Таким образом, мы видим, что проблема неиспол-

нения законодательства связана не только с сотрудниками полиции низ-

ших звеньев, но и в первую очередь с их непосредственными начальника-

ми, определяющими направление работы всего структурного подразделе-

ния.  

Действенным средством укрепления законности и дисциплины явля-

ется дисциплинарная практика, имеющая своей целью укрепление служеб-

ной дисциплины и предупреждения ее нарушений. Не менее эффективным 

средством укрепления законности также является орган общественной са-

модеятельности. Как показывается практика, суды чести зачастую оказы-

вают большее воздействие на нарушителя, чем наказание, наложенное 

начальником. По статистическим данным, наибольшее количество сотруд-

ников, допустивших нарушения служебной дисциплины, отмечено в под-

разделениях по организации дознания, участковых уполномоченных поли-

ции и по делам с несовершеннолетних, уголовного розыска, предваритель-

ного следствия, обеспечения безопасности дорожного движения [8]. 
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Количество сотрудников, допустивших нарушения служебной  

дисциплины (в расчете на 1 тыс. личного состава) по службам 

Таким образом, по анализу собранных данных следует вывод о том, 

что за первое полугодие 2017 года уменьшилось количество грубых дис-

циплинарных проступков, в том числе пьянства на службе, прогулов; рост 

массива нарушений исполнительской дисциплины. Однако, несмотря на 

стабильное состояние служебной дисциплины в целом, в отдельных струк-

турах органах внутренних дел ситуация продолжает оставаться негатив-

ной. Причинами тому могут быть как и отсутствие воспитательных и про-

филактических работ, нацеленных на выявление нарушений, так и не до-

статочная управленческая деятельность отдельных руководителей. В связи 

с чем укрепление законности и дисциплины на данный момент является 

первоочередной задачей Министерства внутренних дел. 
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Аннотация: автор, на основе анализа норм действующего законода-

тельства и доктринальных источников права подвергает сомнению эффек-

тивность реализации и исполнения на современном этапе такой разновид-

ности административного наказания как административный арест. С этих 

позиций выдвигается и аргументируется тезис о необходимости пересмот-

ра перечня административных наказаний и введения новой разновидно-

сти – судебного предупреждения. 

Ключевые слова: административный арест, обязательные работы, 

судебное предупреждение. 

 

Как известно, административный арест, являясь разновидностью 

наказания, представляет собой исключительную меру государственно-

правового принуждения и может назначаться лишь по некоторым видам 

административных правонарушений [1]. По данным официальной стати-

стики судебного департамента при Верховном Суде Российской Федера-

ции за 2016 год административный арест назначался в 1132136 случаях 

рассмотрения дел об административных правонарушениях. Из них 1176 

раз арест, как мера административного наказания, применялся судами Ал-

тайского края. В среднем срок изоляции насчитывал от 5 до 7 суток [2]. 

Проведенный анализ положений законодательства и доктринальных 

источников в исследуемой области позволяет констатировать, что на со-

временном этапе развития общества, государства и права применение та-

кой меры наказания как административный арест обусловлено некоторыми 

сложностями. 

Во-первых, обратим внимание на коллизию норм Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ) в части обжалования постановления судьи о назначении администра-

тивного ареста. Данную проблему описывали в своих трудах, например, 

И.П. Долгих и Е.А Супонина [3]. Статья 32.8 КоАП РФ «Исполнение по-

становления об административном аресте» гласит, что постановление об 

административном аресте исполняется немедленно после вынесения. По-
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лагаем, что данная норма лишает возможности гражданина использовать 

право на справедливое судебное разбирательство. В тот срок, когда поста-

новление об административном аресте может быть обжаловано, лицо уже 

фактически изолировано от общества. 

Во-вторых, следует признать, что административный арест, на со-

временном этапе, требует реформирования в части достижения целей 

наказания. На эту проблему обращал внимание профессор И.А. Галоган: 

«Воспитательный эффект от применения ареста ничтожен. Повсеместно 

нарушители не трудоиспользуются, они даже не оправдывают затрат, ко-

торые государство затрачивает на их содержание. Некоторые пьяницы да-

же мечтают быть арестованными, т.к. им гарантировано содержание в те-

чение 15 суток» [4, с. 39]. Получается парадоксальная ситуация: арест 

несет в себе не профилактический и воспитательный потенциал, а отчасти, 

конечно с определенной долей условности, детерминирует совершение но-

вых правонарушений. 

В-третьих, в 2005 г. Пленум Верховного Суда Российской Федера-

ции указал, что административный арест «может быть назначен лишь в ис-

ключительных случаях, когда с учетом характера деяния и личности нару-

шителя применение иных видов наказания не обеспечит реализации задач 

административной ответственности» [5]. Однако на сегодняшний день, 

КоАП РФ фактически не содержит такого наказания, которое могло бы 

обеспечить достижение вышеобозначенных целей.  

Принимая во внимание, что не первый день на страницах научной 

печати идут дискуссии по поводу как ужесточения правил применения ад-

министративного ареста [6], так и, наоборот, исключения данного вида 

наказания [7], видимо назрела необходимость реформирования данного 

правового института в следующих целях: 

– усиления функции превенции административной ответственности, 

особенно за совершение наиболее общественно-вредных правонарушений; 

– повышения роли административного ареста как наиболее строгой 

меры наказания, назначаемой в исключительных случаях и за отдельные 

виды административных правонарушений. 

В этой связи, мы предлагаем внести в ч. 1 ст. 3.2 (виды администра-

тивных наказаний) и в ч. 2 ст. 3.3 (дополнительные административные 

наказания) КоАП РФ изменения, предусматривающие введение новой ме-

ры наказания – судебное предупреждение. Предполагается, что данная ме-

ра наказания будет назначаться через постановление суда в исключитель-

ных случаях, когда имеются отягчающие обстоятельства и иные методы 

исправления не действуют на правонарушителя. 

Превентивная функция данного вида наказания заключается в том, 

что при повторном совершении административного правонарушения в от-

ношении лица, его совершившего, возбуждается уголовное дело. Одно-

временно полагаем необходимым внести дополнение в гл. 31 Уголовного 
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кодекса Российской Федерации, дополнив ее ст. 315.1 «Нарушение судеб-

ного предупреждения», в гипотезе и диспозиции которой указать: «Нару-

шение судебного предупреждения, вынесенного судом в отношении лица, 

совершившего административное правонарушение, в период его дей-

ствия», установив санкцию в виде принудительных работ или лишения 

свободы. 

При этом полагаем, что судебное предупреждение может быть выне-

сено только по отдельным статьям КоАП РФ, к примеру, предусматрива-

ющим ответственность за правонарушения, посягающие на здоровье, сани-

тарно-эпидемиологическое благополучие население и общественную нрав-

ственность; против порядка управления и посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность. 

По нашему мнению, срок действия судебного предупреждения дол-

жен устанавливаться исходя из внутреннего убеждения судьи с учетом 

всех смягчающих и отягчающих обстоятельств, изучения личности право-

нарушителя и пр. Однако, при этом минимальный срок наказания 3 месяца, 

а максимальный – 1 год, к примеру, по аналогии с мерой наказания дей-

ствующей в Республике Казахстан в виде «особых требований к правона-

рушителю» [8]. 

Кроме того, необходимо внести поправки в ч. 1 ст. 32.8 КоАП РФ, 

где указать, что «постановление судьи об административном аресте испол-

няется органами внутренних дел после вступления его в законную силу». 

Считаем правильным исключить слова «административный арест» из 

текста ч. 3 ст. 30.5 КоАП РФ, предусматривающей суточный срок рассмот-

рения жалобы на постановление об административном аресте лица, и уста-

новить общий срок рассмотрения такой жалобы. В период, пока постанов-

ление не вступило в законную силу, устанавливается отсрочка исполнения 

административного ареста. Думается, что применив вышеуказанные пред-

ложения на практике можно добиться следующих целей: 

– повышение уровня превентивных функций всех видов администра-

тивных наказаний; 

– устранение основных коллизий, существующих при применении 

административного ареста; 

– приведение национального законодательства в соответствие с 

принципами соразмерности наказания и справедливости судебного разби-

рательства, в части права на обжалование. 
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Аннотация: со времен образования Министерства внутренних дел 

Российской Федерации прошло 215 лет. В этом году современным органам 

полиции исполнилось 100 лет со дня образования советской милиции. Уже 

в ХIX веке на данное министерство была возложена одна из немаловажных 

функций - благоустройство жизни государства и охрана правопорядка. В 

предлагаемой статье будут рассмотрены наиболее яркие этапы преобразо-

вания одного из направлений деятельности полиции – обеспечение право-

порядка в общественных местах в период проведения значимых крупно-

масштабных спортивных мероприятий для нашей страны. 
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Основным гарантом в осуществлении мер по охране общественного 

порядка выступает Правительство Российской Федерации, данное положе-

ние закреплено в статье 114 Конституции Российской Федерации [1]. Каж-

дый гражданин, независимо от своего социального статуса и целого ряда 

других факторов в какой-то мере заинтересован в собственной защищён-

ности и безопасности, особенно в момент пребывания в общественных ме-

стах в период проведения официальных спортивных соревнований. Вопро-

сы обеспечения общественного порядка всегда интересовали как отдельно 

взятых граждан, так и государство в целом. Согласно соответствующим 

данным большинство нарушений общественного порядка носят массовый 

или групповой характер. Под угрозой насильственного посягательства мо-

гут оказаться различные объекты и субъекты. Посредством органов внут-

ренних дел государство реализует различные мероприятия, направленные 

на усиление мер безопасности.  

Своим существованием категория «общественный порядок» обязана 

различным органам государственной власти и управлениям, в числе кото-

рых центральное место определено органам внутренних дел (полиции) [2]. 

Для дальнейшего рассмотрения «эволюции» административно-правового 

регулирования в области обеспечения общественного порядка при прове-

дении официальных спортивных соревнований, хотелось бы немного оста-

новиться на центральном понятии, без которого не обходятся ни одни мас-

совые мероприятия. Речь пойдет о такой социально-правовой категории, 

как «общественный порядок». Сущность данного понятия раскрывается в 

двухаспектном понимании. В середине ХХ века данное понятие было 

представлено в широком аспекте учёным - административистом Михаилом 

Ивановичем Еропкиным, в виде урегулированной социальными нормами, 

системы общественных отношений, которая должна отвечать потребно-

стям общества (народа). Помимо этого, им подробнейшим образом были 

исследованы основные формы и методы борьбы милиции с противоправ-

ными посягательствами на общественный порядок, а так же формы уча-

стия трудящихся в охране общественного порядка. А. С. Серёгин, рассмот-

рел данное понятие в двух направлениях: в широком аспекте и узкона-

правленном значении. Общественный порядок рассматривался им как объ-

ект правовой охраны, как совокупность общественных отношений, кото-

рые и составляют, собственно, общественный порядок. Таким образом, ха-

рактерной чертой общественного порядка выступает повсеместность [3]. 

Существенным различием в этих двух подходах является то, что  

М.И. Еропкин основной акцент ставит на сами общественные отношения, с 

момента их фактического возникновения и дальнейшего развития, а Сере-



 24 

гин А.В. напротив, устремляется в глубину содержания этих отношений. 

Целый ряд других учёных, занимающихся исследованием в данной обла-

сти, уделяют центральное место различным категориям (элементам) при 

формулировании определения «общественный порядок».  

Для того чтобы рассмотреть деятельность органов внутренних дел 

(далее – ОВД) в области обеспечения общественного порядка мы не будем 

углубляться к переходным периодам 1917-1930 гг., когда функции, 

направленные на «охрану общественного порядка, борьбу с преступностью 

и посягательствами на личность и имущество граждан» были вторичными 

[4]. Вообще, деятельность органов внутренних дел полифункциональна и 

она складывается из следующих направлений: 1) оперативно-розыскной 

деятельности; 2) уголовно-процессуальной деятельности, включающей в 

себя две формы предварительного расследования; 3) административной 

деятельности. Но реализация, возложенных на полицию обязанностей, 

осуществляется не только в рамках обозначенных выше направлениях. Не 

смотря на то, что за нарушение норм уголовного законодательства преду-

смотрены более высокие санкции, особое внимание акцентируется на 

борьбе с административными правонарушениями, ведь их количество пре-

восходит количество преступных деяний [5]. Анализируя положение ОВД 

в период действия закона СССР от 06.03.1991 года № 2001-1 «О советской 

милиции», несложно констатировать тот факт, что в её обязанностях от-

сутствует упоминание о каком-либо содействии с иными организациями в 

обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах 

проведения различных массовых мероприятий, помимо конкретной обя-

занности по охране общественного порядка на улицах, площадях, в парках, 

на транспортных магистралях, в аэропортах и других общественных ме-

стах [6]. Следующим этапом в преобразовании деятельности ОВД в данной 

области было принятие закона «О милиции». В соответствии с данным за-

коном, выполнение обязанностей милиции осуществлялось в рамках с по-

ставленными задачами. Так обязанность сотрудников милиции по «охране 

общественного порядка» была трансформирована в обязанность по «обес-

печению правопорядка на улицах, площадях, в парках, на транспортных 

магистралях, вокзалах, в аэропортах и других общественных местах. В це-

лом, вообще была создана милиция общественной безопасности, которая 

представляла собой специфический орган дознания [7]. Наиболее ярким и 

переломным преобразованием в деятельности ОВД в области обеспечения 

общественного порядка, в том числе в период проведения публичных и 

массовых мероприятий, принято считать дату принятия Федерального за-

кона «О полиции». Помимо изменившейся формулировки обязанности по 

«обеспечению безопасности граждан и общественного порядка на…», был 

дополнен перечень общественных мест. Теперь сотрудники полиции обя-

заны совместно с другими структурными образованиями совместно обес-

печивать безопасность граждан и общественный порядок, а также оказы-
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вать в соответствии с законодательством Российской Федерации содей-

ствие в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в ме-

стах проведения публичных и (или) массовых мероприятий [8].  

Несомненно, сегодня намечена положительная тенденция в области 

обеспечения общественного порядка, но вместе с тем ещё остается масса 

вопросов, посвященных разработке практических рекомендаций для со-

трудников ОВД и их взаимодействию с другими субъектами, задейство-

ванными при обеспечении общественного порядка, учитывая специфику 

общественных мест и проводимых мероприятий.  
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Одной из актуальных проблем в деятельности сотрудников полиции 

остается проблема получения ответов на запросы, в которых уполномо-

ченные должностные лица запрашивают необходимую для разрешения ад-

министративных и уголовных дел информацию. Так, согласно части 4 ста-

тьи 21 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации «требо-

вания, поручения и запросы прокурора, руководителя следственного орга-

на, следователя, органа дознания и дознавателя, предъявленные в пределах 

их полномочий обязательны для исполнения всеми учреждениями, пред-

приятиями, организациями, должностными лицами и гражданами[1]». В 

данной статье остановимся на получении запрашиваемой информации 

следственными подразделениями, которая необходима им для объективно-

го рассмотрения уголовных дел.  

В настоящее время, система получения информации следователем 

выглядит следующим образом: следователь направляет запрос о предо-

ставлении информации в условную организацию, после чего данная орга-

низация предоставляет ответ. Необходимо отметить, что согласно части 4 

статьи 13 Федерального закона «О полиции», такие запросы должны ис-

полняться в течении времени, указанного в запросе уполномоченными 

должностными лицами полиции, но не позднее одного месяца [2]. С одной 

стороны, данная норма, указывающая на неопределенный срок в запросе, 

должна помогать следственным органам, то есть, при направлении запро-

са, следователь может указать любой срок, даже один день. Однако, на 

практике возникает множество проблем. Организации, исполняющие за-

просы, зачастую не могут исполнить данный запрос в столь короткий срок, 

ссылаясь на нехватку кадров, а также на то, что у них имеется более дли-
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тельный срок для его исполнения. К примеру, федеральная служба судеб-

ных приставов по Белгородской области указывает на десять рабочих дней, 

которые им необходим для дачи ответа на запрос, в случае с уголовно-

исполнительной инспекцией Федеральной службы исполнения наказания 

России по Белгородской области, сотрудники, исполняющие запрос, пояс-

няют, что для дачи сведений о лице, отбывавшем наказание семь лет назад, 

им требуется поиск в архиве, что также требует более длительного време-

ни для поиска указанной информации. В итоге возникает проблема нехват-

ки времени и запрос остается длительное время без ответа. Возникает во-

прос, чем руководствуются данные государственные органы? В пункте 2 

приложения межведомственного приказа Министерства юстиции Россий-

ской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Об утверждении Положения о взаимодействии Федеральной службы су-

дебных приставов и Министерства внутренних дел», указано «... Запросы и 

ответы на них направляют в письменной форме, а в случаях, требующих 

оперативного решения, - с использованием средств факсимильной. элек-

тронной, телеграфной и специальной связи. ФССП и МВД России, их тер-

риториальные органы принимают необходимые меры для обеспечения 

оперативного, полного исполнения запроса и сохранения конфиденциаль-

ности получаемой информации»[3]. В данной норме ничего не говориться 

о сроках обмена данной информации. Также, нам не удалось найти и иных 

нормативно-правовых актов, которые бы указали на сроки и способы, ко-

торыми могут руководствоваться те или иные государственные органы.  

Необходимо отметить также и отсутствие на практике элементарной 

электронной техники для получения запросов следователей и отправки им 

ответов, что опять же затягивает сроки, ведь сложно отследить, когда тот 

или иной запрос попал к исполнителю в региональном или областном цен-

трах, который был направлен посредством почты. Не имея возможности 

удаленно получить ответы на свои запросы, следователь вынужден само-

стоятельно выезжать для направления запроса или получения ответа, что 

лишний раз усложняет работу и увеличивает потерю времени при рассле-

довании уголовных дел. 

Указываемый в запросе срок получения ответа, очень важный пункт 

для дальнейшего своевременного движения уголовного дела. Необходимо 

сказать и о том, что сотрудники следствия, из-за большой загруженности 

могут забыть указать на конкретный срок получения ответа. Это является 

«красной тряпкой» для большинства недобросовестных органов, не жела-

ющих по тем или иным причинам предоставлять информацию в макси-

мально короткие сроки, стараясь уйти от этой обязанности, даже несмотря 

на то, что за непредставление такой информации наступает администра-

тивная ответственность по ст.19.7 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях [4]. 
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Для решения этого неполного списка проблем, с которыми сталкива-

ется следствие или другие уполномоченные должностные лица при рас-

следовании уголовных дел, считаем необходимым: 

- сделать единую базу данных для предоставления любой информа-

ции в служебных целых не только для Министерства внутренних дел, но и 

для Следственного комитета, Федеральной службы безопасности, Феде-

ральной службы судебных приставов, прокуратуры и т.д.; 

- законодательно закрепить сроки для размещения государственными 

органами данной информации для дальнейшего принятия по ним опера-

тивных решений; 

- обеспечить бесперебойную работу и безопасность такой базы дан-

ных при помощи специалистов в сфере информационных технологий и 

безопасности, которые будут представлять штаты всех ведомств и мини-

стерств, права и интересы которых будут затронуты такой базой; 

- расположить обслуживающий персонал и материальную базу для 

обеспечения работы подобной информационной системы в одном здании, 

для оперативной реализации функций, поставленных перед личным соста-

вом отдела обеспечения. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать то, что в настоящее 

время существует множество проблем, связанных с взаимодействием след-

ственных подразделений органов внутренних дел с другими государствен-

ными органами. Необходимо принимать новые конструктивные решения, 

которые смогут решить имеющиеся проблемы, и предотвратить появление 

новых. Требуются постепенные и проработанные шаги к устранению про-

белов и недочетов в данной сфере, в том числе четкого законодательного 

закрепления. 
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На протяжении всего развития Российской Федерации несовершен-

нолетним всегда уделялось особое внимание. По мере развития системы 

юридических познаний различные аспекты жизнедеятельности несовер-

шеннолетних поэтапно оформлялись в достаточно объемную и комплекс-

ную категорию - правовой статус (правовое положение) несовершеннолет-

них [1].  

Совершение несовершеннолетними правонарушений, а впослед-

ствии, возможно, и преступлений, можно обозначить как одну из серьез-

нейших проблем современного общества. Подростки подвержены «нега-

тивным влияниям» окружения, которые время от времени только усили-

вают свое действие. Все это происходит от того, что несовершеннолетние 

не имеют устоявшихся мировоззренческих принципов, нравственных 

убеждений. 

Хотелось бы подчеркнуть, что подростков нередко привлекают, при-

тягивают и вызывают интерес не внутренние, а внешние проявления лич-

ности. В общей сложности при изучении состава административного пра-

вонарушения, предусмотренного статьей 6.10 Кодекса об административ-

ных правонарушениях Российской Федерации, необходимо учитывать, что 

данные деликты, несомненно, совершаются, но административная практи-

ка показывает иное. Возникает вопрос: в чем заключаются основные про-

блемы «непривлечения» виновных лиц за совершение рассматриваемых 

видов административных правонарушений. 

Правонарушение может быть совершено только путем действия, 

причем активного. Данное действие выражается в различных формах, к 
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числу основных можно отнести такие, как: привлечение, понуждение и 

подстрекательство [2]. 

Сегодня статья 6.10 КоАП РФ предусматривает вовлечение несо-

вершеннолетнего в потребление спиртных напитков, одурманивающих 

веществ. Как показывает практика, проблема административной ответ-

ственности за данное правонарушение часто возникает при определении 

его объективной стороны. Другими словами, она возникает при правовой 

оценке действий взрослого лица, чьи действия непосредственно направле-

ны на вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 

правонарушения. Это связано в основном с определением характера дей-

ствий, направленных на само действие - «вовлечение». Сложность возни-

кает при отграничении вовлечения несовершеннолетнего в употребление 

одурманивающих веществ от их склонения к употреблению наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, так как ответственность за 

последнее деяние предусмотрена уже более суровая – уголовная (п. «а» ч. 

3 ст. 230 Уголовного кодекса Российской Федерации). Но и в том, и в дру-

гом случае речь идет о средствах одурманивающего характера. Сложным 

также является и разграничение понятий «вовлечение» и «склонение», по-

скольку многие способы этих деяний совпадают.  

При квалификации рассматриваемого правонарушения трудности 

возникают и при оценке субъективной стороны. Например, в случае, если 

речь идет об определении степени вины взрослого лица, когда подросток 

сам проявляет инициативу употребления спиртных напитков или одурма-

нивающих веществ.  

Понятие вовлечения несовершеннолетнего в употребление спиртных 

напитков или одурманивающих веществ отсутствует в диспозиции рас-

сматриваемой нами статьи. Однако можно сделать отсылку к самому поня-

тию «вовлечение», представленному законодателем в диспозиции статьи 

150 Уголовного кодекса Российской Федерации, где определено, что эти 

действия могут совершаться лицом, достигшим совершеннолетнего воз-

раста различными формами (обещания, обман, угрозы или иной спо-

соб) [3]. 

В связи с тем, что нормы статьи 6.10 КоАП РФ предусматривают от-

ветственность за совершение правонарушения не менее двух раз, то необ-

ходимо обратиться к Постановлению Пленума Верховного суда [4], кото-

рый раскрывает, какими именно способами можно вовлечь несовершенно-

летнего, а именно путем обещания,обмана или угроз. 

Так, например, в 2016 году КДНиЗП Белгородской области рассмот-

рено по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ – 126 материалов, а в 2015 году 139 матери-

алов [5]. 

Что касается части второй исследуемой статьи, то нужно отметить, 

что родителями, педагогами и иными лицами, на которых законом возло-

жена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, «вовлечение» со-

consultantplus://offline/ref=0BDCCC76FD37CD912DD27565FA6740299A3E8385CB567BD350DFD270EAFB3D8EEDA06210585773004AYBF
consultantplus://offline/ref=0BDCCC76FD37CD912DD27565FA6740299A3E8385CB567BD350DFD270EAFB3D8EEDA06210585773004AYBF
consultantplus://offline/ref=0BDCCC76FD37CD912DD27565FA6740299A3E8385CB567BD350DFD270EAFB3D8EEDA062105B5047YEF
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вершается не только с прямым, но с косвенным умыслом (при выяснении 

обстоятельств каждого дела).  

Так, например, КДНиЗП по Белгородской области по ч. 2 ст. 6.10 

КоАП РФ за 2016 год рассмотрено 3 дела, за 2015 год, также рассмотрено 3 

дела [6]. 

К сожалению, реакция правоохранительных органов часто проявля-

ется с большим запозданием, когда подросток уже вовлечен в совершение 

правонарушений или же, что еще страшнее, в совершение преступления.  

Возвращаясь к способам вовлечения, следует обратить внимание на 

мнение Е.В. Сокола, который к числу таковых относит также уверенность 

в безнаказанности деяния, в которое вовлекается подросток; намеренное 

создание ситуации материальной или иной зависимости подростка (кар-

точный или иной долг, изъятие документов и др.) [7]. 

Итак, выбор взрослым лицом способа вовлечения может зависеть от 

конкретно выбранного им несовершеннолетнего лица, от особенностей его 

характера, взаимоотношений с ним. Определяющим обстоятельством в та-

ком случае является длительность знакомства, наличие родственных свя-

зей, наличие или отсутствие у подростка антиобщественной установки.  

Закон несправедливо, на наш взгляд, не признает наказуемым пас-

сивное поведение родителей или иных лиц, на которых законом возложе-

ны обязанности по их воспитанию, если на их глазах их дети (воспитанни-

ки) распивают спиртные напитки или употребляют одурманивающие ве-

щества, поскольку это нельзя признать вовлечением за отсутствием опре-

деленных действий. Поэтому считаем, что данное бездействие следует 

включить в состав статьи 5.35 Кодекса об административных правонару-

шениях Российской Федерации как неисполнение обязанностей по воспи-

танию несовершеннолетнего. Думается, такое бездействие приносит вос-

питанию подростка не меньший вред. 

На основании изложенного, мы приходим к выводу, что проблеме 

вовлечения несовершеннолетних в употребление спиртных напитков, 

наркотических средств, одурманивающих и психотропных веществ на се-

годняшний день уделяется не достаточно внимания как со стороны право-

охранительных органов, так и со стороны ученых-административистов. 

Думается, что необходимо остро ставить вопрос о проведении комплекс-

ных мероприятий, включающих в себя социологические, медицинские, 

психологические, административно-правовые, криминологические и кри-

миналистические исследования. Основным направлением этих исследова-

ний должно явиться всестороннее изучение и анализ различных форм и 

методов вовлечения несовершеннолетних в совершение административ-

ных правонарушений, учитывая особенности регионов России. Только в 

этом случае и на этой основе возможна разработка эффективных мер борь-

бы с указанными правонарушениями и их последовательная реализация на 

практике [8]. 
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В условиях глобализации социального пространства все более акту-

альным является проблема противодействия идеологии терроризма. Исто-

рия помнит множество жестоких терактов, недавний пример тому, Ката-

строфа Airbus A321 над Синайским полуостровом, произошедшая в ре-

зультате заложенной в самолет бомбы. Ответственность за теракт взяло на 

себя руководство террористической организации «Исламское государство» 

запрещенной в Российской Федерации. 

Существует множество эффективных механизмов противодействия 

идеологии терроризма, основными из них являются: формирование и раз-

витие культуры межконфессиональных и межнациональных отношений, 

устранение пробелов в законодательстве, повышение уровня жизни граж-

дан и ряд других. В данной работе рассмотрим административную дея-

тельность полиции, как один из эффективнейших механизмов противодей-

ствия терроризму, а именно проанализируем особенности административ-

ной деятельности полиции при введение режима контртеррористической 

операции. 

Полиция в условиях правового режима контртеррористической опе-

рации наделены особыми государственно-властными полномочиями по 

обеспечению прав и свобод граждан. Административная деятельность по-

лиции должна быть четко урегулированной с целью организации борьбы с 

терроризмом, государство же в лице уполномоченных органов обеспечива-

ет правовую основу осуществления всех необходимых мер. 

Согласно статье 12 ФЗ «О полиции», к обязанностям полиции отно-

сят принятие мер, направленных на предупреждение, выявление и пресе-

чение экстремистской деятельности граждан, общественных объединений, 

религиозных и иных организаций. Сотрудники полиции в системе органов 

государственной власти могут применять данные меры, по обеспечению 

прав и свобод граждан, в условиях правового режима контртеррористиче-

ской операции. В статье 11 ФЗ «О противодействии терроризму» [1] за-

крепляются меры и временные ограничения, осуществляемые при введе-

ние правового режима контртеррористической операции (далее КТО), под-

разделениями и сотрудниками территориальных органов МВД. 

Анализируя фактическое назначение проведения режима КТО, с его 

законодательным закреплением, можно сделать вывод о несоответствии 

законодательства реалиям жизни. В ФЗ № 59 в ст. 12 говорится о том, что 

КТО проводится для пресечения террористического акта, если его пресе-

чение иными силами и способами невозможно. Практика показывает, что в 

ходе проведения КТО пресекается деятельность незаконных вооруженных 

формирований, организацию и участие в которых следует относить к пре-

ступлениям террористического характера, пресекаются захваты заложни-
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ков [2, с. 36]. Представляется целесообразным законодательно расширить 

перечень деяний, для пресечения которых возможно введения правового 

режима контртеррористической операции, включив в него деяния террори-

стической направленности, закрепленные статьями Уголовного кодекса 

РФ: ст. 206 «Захват заложников», ст. 211 «Угон судна воздушного или 

водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава», Статья 

277. «Посягательство на жизнь государственного или общественного дея-

теля», Статья 278. «Насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти», Статья 279. «Вооруженный мятеж», Статья 360. 

«Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой». Помимо обеспечения проведения режима КТО, сотрудники по-

лиции участвуют в борьбе с экстремизмом и терроризмом, осуществляя 

проверку заявлений и сообщений граждан, пресекая административные 

правонарушения в сфере обеспечения общественного порядка при прове-

дении массовых мероприятий. От них в конечном счете зависит, будет ли в 

установленном порядке зарегистрировано заявление, проведена квалифи-

цированная проверка, своевременно направлены по подведомственности 

материалы или нет. 

Завершая рассмотрение вопроса, можно сформулировать ряд поло-

жений теоретического и практического характера: 

Во-первых, осуществлять дальнейшее совершенствование межве-

домственного взаимодействия (Министерство Юстиции РФ, Министерство 

внутренних дел РФ, Федеральная служба безопасности РФ) в целях коор-

динации совместных действий, направленных на предупреждение и борьбу 

с правонарушителем террористической направленности; 

Во-вторых, расширить основания введения правового режима контр-

террористической операции, для эффективной организации и координации 

сил и средств органов внутренних дел и других правоохранительных орга-

нов в борьбе с терроризмом. 

В-третьих, в структурных подразделениях полиции в рамках слу-

жебной подготовки обеспечить систематическое изучение нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы противодействия терроризму; 

В-четвертых, осуществлять сбор и систематизацию информации о 

деятельности общественных объединений террористической направленно-

сти; 

В-пятых, систематически проводить мониторинг деятельности 

средств массовой информации (включая сайты Интернет) на предмет вы-

явления распространения материалов террористической направленности. 

Проблемы противодействия терроризму нуждаются в дальнейшем 

научно-практическом осмыслении. Претворение в жизнь указанных меро-

приятий в деятельности российской полиции выведет борьбу с террориз-

мом на более высокий качественный уровень и позволит эффективно пре-
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дупреждать, выявлять и пересекать правонарушения террористической 

направленности. 
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Детально процедура приёма, регистрации и разрешения сообщений о 

преступлениях прописана в ведомственных нормативных правовых актах 

органов дознания и предварительного следствия.  

Таким нормативным правовым актом применительно к органам 

внутренних дел является Инструкция о порядке приема, регистрации и 

разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об адми-

нистративных правонарушениях, о происшествиях [1]. Сотрудники поли-

ции обязаны принять любое сообщение о преступлении и передать его в 

дежурную часть для незамедлительной регистрации. По факту должна 

быть проведена проверка и принято решение: о возбуждении дела; об отка-
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зе в возбуждении дела; о передаче сообщения по подследственности, а по 

уголовным делам частного обвинения – в суд.  

В ходе исследования практической деятельности органов внутренних 

дел при регистрации и учете преступлений Шевцовым Р.М. и Ковтун Ю.А. 

выявлено, что к основным нарушениям регистрационно-учетной дисци-

плины (укрытие от учета преступлений) относятся: 

- укрытие от регистрации сообщений о преступлениях сотрудниками 

ОВД, полученных непосредственно от граждан; 

- прямой отказ сотрудников ОВД в приеме и регистрации заявлений 

о преступлениях от граждан; 

- необоснованное вынесение постановлений об отказе в возбуждении 

уголовных дел [2]. 

Ушаков А.Ю., Аменицкая Н.А. [3], посвящая свои работы изучению 

материалов судебной и следственной практики, отражающей нарушения 

прав пострадавших и иных граждан и организаций, вовлеченных в сферу 

уголовно-процессуальной деятельности на этапе возбуждения уголовного 

дела, позволило отнести к затрудняющим доступ граждан к правосудию 

укрытие сообщений о преступлениях от регистрации. Несмотря на одно-

значное требование УПК РФ, межведомственного приказа «О едином уче-

те преступлений», соответствующих ведомственных приказов о безуслов-

ном принятии и рассмотрении всех поступающих сообщений о преступле-

нии вне зависимости от полноты сообщаемых сведений и подследственно-

сти, имеется большой процент отказов в принятии сообщений о преступ-

лениях или не регистрации сообщений о преступлениях, направленных ор-

ганами предварительного расследования по подследственности. 

Основной массив обращений, поступающих на рассмотрение в тер-

риториальные органы МВД России, приходится на участковых уполномо-

ченных полиции. Так, из 30,7 млн. зарегистрированных в 2016 году заяв-

лений о преступлениях, об административных правонарушениях и проис-

шествиях, 12,9 млн - рассмотрено участковыми уполномоченными. Зани-

маясь своей ежедневной работой, участковый должен проявлять глубокую 

заинтересованность к судьбам людей и помнить, что за каждым заявлени-

ем стоит человек, доверивший ему свою проблему. 

Основными видами нарушений учетно-регистрационной дисципли-

ны допускаемыми участковыми уполномоченными полиции являются: 

нарушение срока проведения проверки по материалу; нарушение срока 

уведомления заявителя и прокурора о результатах проверки; волокита при 

проведении проверки, и как следствие, необоснованное продление срока 

проверки; нарушение сроков проведения дополнительной проверки, уста-

новленных надзирающим прокурором; принятие необоснованного реше-

ния об отказе в возбуждении уголовного дела, принятие незаконного ре-

шения о передаче заявления по подследственности, по территориальности, 

по подсудности. 
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Неумение дать правовую оценку действиям нарушителей и оказать 

своевременную юридическую помощь гражданам, в свою очередь влечет 

отмену органами прокуратуры вынесенных постановлений об отказе в воз-

буждении уголовных дел, а также служит основанием для повторных об-

ращений граждан в органы внутренних дел. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основными правами 

граждан при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступле-

ниях и иной информации о преступлениях являются право обратиться с за-

явлением о совершённом или подготавливаемом преступлении в любой 

территориальный орган МВД России и право обжаловать решение. 

Учитывая значимость данного направления оперативно-служебной 

деятельности, в настоящее время назрела острая необходимость в разра-

ботке, согласованных с прокуратурой, методических рекомендаций по 

применению законодательства о порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации, что окажет положительное влияние на состоя-

ние учетно-регистрационной дисциплины и обеспечит законность прини-

маемых сотрудниками полиции решений по материалам доследственных 

проверок.  
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Информационное обеспечение административной деятельности по-

лиции – это своевременное предоставление полной и достоверной инфор-

мации, необходимой для осуществления деятельности служб и подразде-

лений полиции в сфере охраны общественного порядка, обеспечения об-

щественной безопасности и борьбы с преступностью административно-

правовыми методами, а также предоставление информации о результатах 

оперативно-служебной деятельности данных подразделений для оценки и 

выработки рекомендаций по ее совершенствованию.  

На сегодняшний день специализированная информационная система 

обеспечения деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 

находится на стадии разработки и внедрения в правоприменительную дея-

тельность, хотя нормативная основа ее функционирования была создана 

более года назад. Речь идет о Приказе МВД России от 11.01.2016 № 1 «Во-

просы эксплуатации программного обеспечения для реализации Сервиса 

обеспечения охраны общественного порядка» [1]. Данный Сервис пред-

ставляет собой ведомственную информационную систему, объединяющую 

информационные ресурсы уполномоченных на охрану общественного по-

рядка служб и подразделений полиции, в том числе, подразделений по де-

лам несовершеннолетних и ЦВСНП (модуль «Инспектор ПДН»). 

На настоящее время в полноценное действие введены модули СООП, 

обеспечивающие деятельность подразделений по исполнению администра-

тивного законодательства, участковых уполномоченных полиции и под-

разделений, и осуществляющих административный надзор. Следующим 

вводимым разделом СООП должен стать модуль ПДН.  
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Целью вводимого Сервиса является повышение эффективности дея-

тельности названных подразделений, которое становится возможным при 

реализации следующих его функций: 

1) автоматизированного ведения баз данных объектов, среди кото-

рых основной интерес для нас представляют: 

а) лица, совершившие АПН; 

б) лица, состоящие на профилактическом учете, в том числе несо-

вершеннолетние, их родители или иные законные представители; 

в) лица, находящиеся под административным надзором после осво-

бождения из мест лишения свободы; 

г) лица, в отношении которых может быть установлен администра-

тивный надзор после освобождения из мест лишения свободы (т.н. «фор-

мальники»); 

д) объекты учета и лица, сведения о которых в соответствии с при-

ложением 3 к Приказу МВД России от 31.12.2012 № 1166 «Вопросы орга-

низации деятельности участковых уполномоченных полиции» [2] подле-

жат занесению в паспорта на жилой дом и на административный участок; 

е) лица, помещенные в ЦВСНП, ИВС и специальные приемники. 

2) обеспечения сотрудников перечисленных подразделений сведени-

ями, содержащимися в государственных информационных системах; 

3) автоматического и автоматизированного наполнения интегриро-

ванных банков данных федерального и регионального уровней сведениями 

о лицах, совершивших АПН; 

4) автоматизированного формирования аналитических и статистиче-

ских отчетов о результатах оперативно-служебной деятельности; 

5) оперативного поиска запрашиваемых данных; 

6) повседневного контроля за формированием и использованием све-

дений Сервиса сотрудниками полиции. 

Уровень детализации перечисленных категорий сведений в рассмат-

риваемом нормативном правовом акте не конкретизируются, однако мы 

можем предположить, что применительно к деятельности ПДН они будут 

дублировать существующие статистические показатели, которые запраши-

ваются ГУОООП МВД России у ПДН территориальных органов МВД Рос-

сии по субъектам Российской Федерации. На сегодняшний день методиче-

ские рекомендации для ПДН по подготовке докладных служебных записок 

предполагают наличие 14 разделов: 

1. Организационно-аналитическая работа.  

2. Использование сотрудниками ПДН возможностей ЦВСНП. 

3. Эффективность использования возможностей СУВУЗТ и состоя-

ние взаимодействия с администрациями данных учреждений. 

4. Взаимодействие с государственными органами и учреждениями 

системы профилактики, уполномоченными по правам ребенка по преду-

преждению безнадзорности и правонарушений в подростковой среде.  
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5. Взаимодействие с уполномоченными по правам ребенка в субъек-

те РФ. Приводятся персональные данные уполномоченного по правам ре-

бенка, его правовой статус, правовые основания и положительный опыт 

его взаимодействия с органами внутренних дел. 

6. Организация занятости, досуга, отдыха и оздоровления несовер-

шеннолетних, в том числе в летнее время.  

7. Организация работы по предупреждению правонарушений со сто-

роны неформальных молодежных объединений антиобщественной 

направленности и по профилактике вовлечения детей и подростков в дея-

тельность деструктивных религиозных и иных организаций, чья деятель-

ность запрещена на территории Российской Федерации.  

8. Взаимодействие по вопросам профилактики правонарушений со 

стороны несовершеннолетних, проживающих в учреждениях для детей-

сирот, детей оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях, 

а также в отношении указанных категорий детей.  

9. Профилактика, выявление и раскрытие преступлений, совершае-

мых в отношении несовершеннолетних, выявление и профилактика фактов 

семейного неблагополучия.  

10. Организация работы по профилактике распространения алкого-

лизма и наркомании в подростковой среде.  

11. Организация работы с правонарушителями, не являющимися 

гражданами Российской Федерации, взаимодействие с территориальными 

подразделениями по вопросам миграции.  

12. Новые формы работы по предупреждению правонарушений сре-

ди несовершеннолетних. 

13. Работа с кадрами и материально-техническое обеспечение под-

разделений по делам несовершеннолетних. 

14. Предложения по совершенствованию нормативной правовой ба-

зы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что значительная 

часть этих сведений формируется не ПДН и даже не органами внутренних 

дел. Как мы можем видеть, первичными обладателями этой информации 

зачастую являются КДН и ЗП, органы опеки и попечительства, органы со-

циальной защиты и многие другие субъекты. В связи с этим мы полагаем, 

что СООП ИСОД МВД России не сможет вобрать в себя все перечислен-

ные сведения, что потребует от инспекторского состава ПДН вести две не 

совпадающие в полной мере по объему и содержанию базы данных: одну 

на бумажных носителях, вторую – в Сервисе. Подобное дублирование бу-

мажного и электронного документооборота является нормальным на ран-

них стадиях информатизации любой сферы жизнедеятельности, однако 

нам хотелось бы обратить внимание на тот факт, что сама перспектива 

объединения всего массива информации о профилактике безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних представляется нам нереальной по 

следующим причинам: 

1) СООП является ведомственной информационной системой класса 

«К1», обеспечивающей первый уровень защищенности обрабатываемых 

персональных данных, что исключает прямой доступ к ней должностных 

лиц иных органов и учреждений системы профилактики, которые пред-

ставляют, в том числе органы местного самоуправления; 

2) потенциально высокая затратность и сложность процедуры допус-

ка к нему: выделенный персональный компьютер с установленными на не-

го средствами криптографической защиты и подключением к ИСОД; 

необходимость идентификация и аутентификация пользователя по выдан-

ным ГУОООП МВД России логину и паролю либо с использованием ква-

лифицированной электронной подписи [3]. 

Таким образом, рассматриваемая информационная система скорее 

ориентирована на оперативный сбор и последующую автоматизированную 

обработку данных, характеризующих уровень превенции девиации несо-

вершеннолетних «федеральным центром», нежели на методико-

статистическое обеспечение правоохранительной деятельности должност-

ных лиц ПДН районного и регионального уровня, чьими силами эта работа 

и осуществляется.  

Итак, изучение современного состояния и перспектив развития ин-

формационно-технологического обеспечения деятельности ПДН позволяет 

заключить, что данное подразделение находится на рубеже коренного из-

менения подходов к обработке накапливаемой ими информации. Вместе с 

тем, хотелось бы высказать надежду на оптимизацию структуры и содер-

жания СООП ИСОД МВД России таким образом, чтобы этот программный 

продукт не стал очередным бременем для практических сотрудников ПДН.  
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Служба сотрудников органов внутренних дел осуществляется на ос-

новании положений Конституции РФ, ФЗ от 30 ноября 2011 года № 342  

«О службе в ОВД РФ», ФЗ от 7 февраля 2011 года «О полиции», Указов 

Президента РФ и иных нормативно-правовых актов, регулирующих право-

вые основы службы в органах внутренних дел. Сотрудник полиции обязан 

строго и неукоснительно соблюдать правовые документы, определяющие 

его служебные права и обязанности. 

Некоторую правовую проблему представляет собой вопрос исполне-

ния сотрудником полиции своих обязанностей при обнаружении им пра-

вонарушения не только в рабочее время, но и в нерабочее. 

В Трудовом кодексе РФ говорится о том, что работник, не занятый 

какой-либо работой либо сверхурочной работой, по окончании своего ра-

бочего дня, а также и в другие периоды отдыха свободен от выполнения 

каких-либо служебных обязанностей. Однако данный кодекс в полной ме-

ре на сотрудников ОВД не распространяется. Для решения вопроса о его 

обязанностях, следует в первую очередь определить для сотрудника поня-

тия служебного и неслужебного, рабочего и нерабочего времени. 

Понятие нерабочее время сотрудника полиции не встречается ни в 

одном НПА, связанном с деятельностью полиции.  

В статье 53 ФЗ «О службе в ОВД» дается определение служебного 

времени сотрудника ОВД, которым является период времени, в течение 

которого сотрудник в соответствии с правилами внутреннего служебного 

распорядка, его территориального органа, должностным регламентом, а 

также условиями контракта должен выполнять свои служебные обязанно-

сти, а также иные периоды времени, которые настоящим законодатель-
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ством отнесены к служебному. Руководствуясь данным определением 

можно дать толкование понятию неслужебного времени сотрудника ОВД.  

Неслужебным временем сотрудника ОВД является период времени, 

в течение которого настоящим законодательством не предусмотрено слу-

жебное время. Таким образом, можно сделать вывод, что для действующе-

го сотрудника не может быть неслужебного времени, оно может быть 

только в случае увольнения сотрудника со службы. 

Далее следует разобраться с рабочим и нерабочим временем сотруд-

ника. 

К нерабочему можно отнести время отдыха сотрудника полиции, 

время его отпуска (очередного, дополнительного, каникулярного и др.). Но 

в это время сотрудник продолжает находиться на службе. Следовательно, 

нерабочее и рабочее время сотрудника являются двумя составляющими 

служебного времени. 

Нерабочее время сотрудника – это часть служебного времени, а 

именно время окончания рабочего дня, в течение которого сотрудник не 

занят выполнением служебных обязанностей. 

А рабочим временем, в свою очередь, будет являться служебное 

время сотрудника, в течение которого сотрудник занят выполнением слу-

жебных обязанностей на месте службы. 

Основные права и обязанности сотрудника ОВД определены ч.2 ст. 

27 ФЗ «О полиции». Данная статья предусматривает выполнение обязан-

ностей не только в рабочее, но и в нерабочее время. Такими обязанностями 

являются: 

 оказание гражданам первой помощи, которые пострадали от 

преступных действий, либо совершения в отношении них административ-

ного правонарушения, каких-либо несчастных случаев. Также сотрудник 

обязан оказать помощь гражданам, которые находятся в беспомощном, ли-

бо опасном для жизни и здоровья состоянии; 

 сотрудник должен отреагировать на сообщение гражданина о 

преступлении (совершаемом, совершенном или готовящемся), админи-

стративном правонарушении. Применение меры по оказанию помощи 

гражданину, пресечение и (или) предотвращение преступления, админи-

стративного правонарушения, задержание лиц подозреваемых в противо-

правных действиях, охрана места совершения преступлений и правонару-

шений, а также места происшествия являются непосредственными обязан-

ностями полицейского. 

При выявлении вышеуказанных действий в первую очередь сотруд-

ник обязан сообщить о них в ближайший территориальный орган или под-

разделение полиции, но на этом его роль не исчерпывается. 

Руководствуясь обязанностями сотрудника полиции в соответствии с 

законом, можно утверждать, что граждане, в отношении которых были со-

вершены какие-либо противоправные действия, а также человек, являю-
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щийся их очевидцем, имеют полное право обратиться к сотруднику поли-

ции, находящемуся рядом, за помощью, даже если в данный момент он 

свободен от исполнения служебных обязанностей. 

Следует отметить, что сотрудник полиции обязан принимать меры к 

пресечению правонарушений независимо от территории, на которой оно 

совершено. Но это может быть сопряжено с дополнительными сложностя-

ми. 

В нерабочее время пресечение противоправных действий сотрудни-

ком полиции носит особенно опасный характер, в связи с отсутствием у 

него необходимых специальных средств, а также огнестрельного оружия. 

Сотрудник остается один на один с правонарушителем. Физическая сила, а 

именно боевые приемы борьбы не всегда могут обеспечить полноценное 

выполнение обязанностей сотрудника. В этом плане, согласно ч. 3 ст. 18 

ФЗ «О полиции» сотруднику предоставляется возможность использования 

любых подручных средств, а также в случаях, предусмотренных данным 

законом возможно применение иного оружия, не состоящего на вооруже-

нии полиции. 

Что касается форменного обмундирования, которое нередко может 

отбить желание правонарушителя в совершении противозаконных дей-

ствий, то в Приказе МВД РФ от 26 июля 2013 года №575 «Об утверждении 

Правил ношения сотрудниками ОВД РФ форменной одежды, знаков раз-

личия и ведомственных знаков отличия» говорится, что форменная одежда 

носится сотрудниками ОВД только при исполнении служебных обязанно-

стей, так что в нерабочее время она сотруднику не поможет. 

Следует упомянуть также о служебном удостоверении сотрудника 

полиции, которое является документом, свидетельствующим о принад-

лежности лица к ОВД и занимаемой им должности. Обязательное ношение 

с собой служебного удостоверения законодательно не закреплено, поэтому 

вопрос о полномочиях сотрудника без удостоверения является весьма 

спорным и неоднозначным. Таким образом, в нерабочее время, при пресе-

чении какого-либо правонарушения не имеющему при себе отличительных 

знаков и служебного удостоверения сотруднику будет трудно подтвердить 

свои полномочия и принадлежность к правоохранительным органам.  

Следовательно, можно говорить о том, что в действиях сотрудника 

при пресечении правонарушения в нерабочее время играют немаловажную 

роль такие факторы, как: знание своих прав и обязанностей, правильное 

применение 5 главы ФЗ «О полиции», отсутствие форменного обмундиро-

вания, неопределенность в порядке ношения служебного удостоверения. 

Несмотря на существующие несоответствия в разграничении поня-

тий служебного и неслужебного, рабочего и нерабочего времени, сотруд-

ник полиции должен быть всегда готов к оказанию помощи гражданам. 

Тем более, что неисполнение обязанностей сотрудника полиции влечет 

установленную законодательством ответственность. Что должно быть у 
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сотрудника при себе в нерабочее время? Каков порядок ношения знаков 

принадлежности сотрудника к ОВД? Как разграничиваются понятия рабо-

чего и нерабочего времени для сотрудника? Для правильного исполнения 

своих обязанностей сотрудником в любое время, хотелось бы, чтобы 

названные вопросы были решены и урегулированы в законодательстве в 

самое ближайшее время. 
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Аннотация: реализация крепких спиртных напитков домашней вы-

работки продолжает оставаться актуальной проблемой. Основным долж-

ностным лицом, который пресекает и предупреждает правонарушения та-

кого рода, является участковый уполномоченный полиции. В статье пред-

принята попытка анализа отдельных административно-правовых мер 

участкового уполномоченного полиции по пресечению фактов распро-

странения вышеуказанной продукции. 
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Подразделения полиции обязаны обеспечивать общественный поря-

док и общественную безопасность. Деятельность участковых уполномо-

ченных полиции непосредственно направлена на выявление, а также пре-

сечение фактов реализации крепких спиртных напитков домашней выра-

ботки. Именно эти должностные лица, в большинстве случаев, являются 

субъектами административно-правовой деятельности, связанной с профи-

лактикой алкоголизации населения [1]. 

В соответствии с п. 22.1 Наставления по организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции, утвержденного приказом МВД РФ 

от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы организации деятельности участ-

ковых уполномоченных полиции» [2] (далее – Наставление) одной из форм 

несения службы участкового уполномоченного полиции является проведе-
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ние профилактического обхода административного участка. Данная форма, 

одна из немногих, позволяют реализовать профилактический потенциал в 

сфере реализации крепких спиртных напитков домашней выработки. 

В ходе профилактического обхода, основной акцент должен быть 

сделан на: 

– предупреждение распространения крепких спиртных напитков до-

машней выработки путем выявления мест производства такой продукции и 

дальнейшей профилактической работы с гражданами; 

– пресечение распространения крепких спиртных напитков домаш-

ней выработки путем постоянного и систематического наблюдения за вы-

явленным местом производства продукции;  

– привлечение к административной ответственности за распростра-

нение крепких спиртных напитков домашней выработки (при условии дей-

ствия юридической нормы) путем фиксации факта правонарушения, сбора 

доказательственной базы и др. 

Участковый уполномоченный полиции обязан разъяснять гражданам 

степень ответственности, угрозы и последствиях для их здоровья при упо-

треблении алкогольной продукции непромышленного производства; необ-

ходимость информирования органов внутренних дел о появлении на адми-

нистративном участке лиц, совершающих административные правонару-

шения и преступления, в том числе и в сфере реализации крепких спирт-

ных напитков домашней выработки.  

Одним из способов выявления фактов реализации крепких спиртных 

напитков домашней выработки является индивидуальная профилактиче-

ская работа с больными алкоголизмом, которые состоят на учете в меди-

цинской организации и представляют опасность для окружающих [3]. 

Граждане, состоящие на контроле по этой причине, с большой долей веро-

ятности обладают информацией об источниках реализации крепких спирт-

ных напитков домашней выработки, могут оказать содействие, указав на 

места реализации, сбыта спиртного. 

Не стоит забывать о взаимодействии, которое является важным сред-

ством получения информации в деятельности участкового уполномоченно-

го полиции. Анализируя рассматриваемую сферу общественных отноше-

ний, можно выделить три вида взаимодействия с: 

1) медицинскими учреждениями; 

2) общественными формированиями правоохранительной направ-

ленности; 

3) органами местного самоуправления. 

Контакт с медицинскими учреждениями должен строиться в целях 

получения сведений о лицах, больных алкоголизмом и представляющих 

опасность для окружающих. Благодаря этому возможно выявить информа-

цию об имевших место преступлениях и административных правонаруше-

ниях, совершенных хроническими алкоголиками, а также о фактах поста-
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новки на учет лиц, которые представляют общественную опасность для 

окружающих. 

Практическая рекомендация для участковых уполномоченных поли-

ции заключается в поддержании взаимодействия с медицинскими работ-

никами не только в официально-деловом ключе, но и путем установления 

личных, доверительных отношений. Зная полезную для правоохранителей 

информацию, возможно предупреждение преступлений и правонарушений 

со стороны лиц, которые являются хроническими алкоголиками. 

Одним из институтов гражданского общества, функционирующего в 

целях защиты жизни и здоровья граждан от противоправных посяга-

тельств, выступают общественные формирования правоохранительной 

направленности. Данная категория граждан существенно упрощает сбор 

доказательственной базы. В большинстве случаев, они выступают в роли 

потенциальных покупателей крепких спиртных напитков домашней выра-

ботки для подтверждения факта их продажи. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере про-

тиводействия реализации крепких спиртных напитков домашней выработ-

ки является не менее необходимым. Выражается это, в осуществлении 

совместных профилактических мероприятий. Их формами могут высту-

пать операции: «Алкоголь», «Суррогат» и т. д. Совместная работа по вы-

явлению и документированию административных правонарушений, это 

реальная возможность предотвратить факты реализации крепких спиртных 

напитков домашней выработки. Только объединив усилия, органы госу-

дарственной власти смогут обеспечить безопасность граждан. 

В своей деятельности участковый уполномоченный полиции обязан 

уделять внимание также и:  

– выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

преступлений и иных антиобщественных действий, в том числе в система-

тическое употребление спиртных напитков;  

– принятию в пределах компетенции мер по пресечению их деятель-

ности, в том числе информировании об указанных лицах заинтересован-

ных подразделений полиции [4]. 

В рамках этого, участковый уполномоченный полиции может выйти 

на распространителя алкогольной продукции, так как зачастую несовер-

шеннолетние приобретают такую продукцию у производителей крепких 

спиртных напитков домашней выработки, поскольку в магазинах сертифи-

цированную продукцию им не продают в связи с возрастом. Особенно 

сложно выявить такие притоны в сельской местности, так как на одного 

участкового уполномоченного полиции приходится не менее трех-пяти 

населенных пунктов. 

О лицах, распространяющих крепкие спиртные напитки домашней 

выработки, можно узнать в ходе приема граждан, рассмотрения их заявле-



 48 

ний и сообщений. В ходе беседы с гражданами важно выявлять актуаль-

ную информацию в рассматриваемой сфере. 

Отчеты перед населением о проделанной работе также представляют 

собой форму предупреждения правонарушений в сфере реализации креп-

ких спиртных напитков домашней выработки. С помощью отчетов инфор-

мируется население об оперативной обстановке на административном 

участке, а также разъясняется опасность реализации напитков домашней 

выработки. Данная форма превентивной работы поможет предупредить 

распространение недоброкачественного алкоголя, а также повысить уро-

вень правового сознания у граждан и их правовой культуры. 

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что для предупре-

ждения и пресечения фактов реализации крепких спиртных напитков до-

машней выработки у участкового уполномоченного полиции имеется до-

статочное количество мер. Основные из них закреплены в Наставлении. 

Они реализуются через формы несения службы, такие как: проведение 

профилактического обхода административного участка; осуществление 

приема граждан и рассмотрение их обращений; проведение индивидуаль-

ной профилактической работы с гражданами, состоящими на профилакти-

ческом учете; проведение отчетов перед населением о проделанной работе.  

Применение всех мер противодействия в совокупности поможет сни-

зить уровень деликтности в данной сфере, предотвратить рост количества 

преступлений, совершаемых в состоянии опьянения. 
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Аннотация: в статье исследуются проблемы, с которыми сталкива-

ются правоохранительные органы при привлечении лиц цыганской нацио-

нальности к ответственности за правонарушения и преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков, проанализированы основные способы 

ухода от уголовной и административной ответственности лиц, цыганской 

национальности, акцентировано внимание на особенностях проживания 
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Ключевые слова: ответственность, правонарушение, преступление, 

правоохранительные органы, наркотические средства, лица цыганской 

национальности. 

 

Проблема наркомании является одной из актуальных проблем в со-

временной России. На сегодняшний день миллионы граждан имеют зави-

симость от наркотических и психотропных веществ. Преступная деятель-

ность, в том числе организованных групп, служит «питательной» средой 

для наркобизнеса. 

Особое место в сфере незаконного оборота наркотиков занимают эт-

нические преступные группировки. Здесь лидирующее место занимают 

цыганские общины, для которых наркобизнес стал зачастую единственным 

источником доходов и соответственно дорогой выживания. Лица цыган-

ской национальности всегда стремились к добыванию средств «легкими» 

путями, не прикладывая особых усилий. Поэтому у данной категории все-

гда наблюдалась склонность к криминалу. Кража лошадей, мошенничество 

на гадании, воровство, торговля поддельными ювелирными изделиями и 

«палёной» водкой – эти виды деятельности давно стали «фирменным зна-

ком» цыганских занятий ещё в советские годы. Но Советский Союз пере-

стал существовать, и в нашу страну пришла торговля наркотиками, кото-

рая стала давать огромную прибыль, а лица цыганской национальности 

просто не могли остаться в стороне от этого «бизнеса».  
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В деятельности преступных групп цыганской национальности следу-

ет выделить ряд особенностей. Вся деятельность цыганских общин по-

строена на семейных связях, которые складывались на протяжении многих 

лет. Барон – глава семейства, зачастую одновременно является и главой 

преступной группировки, при этом он отчужден от торговли наркотиками 

и выполняет в основном кадровые, координирующие или судейские функ-

ции при урегулировании споров и является держателем основных денеж-

ных средств. Дети, как правило, имеют только начальное образование и с 

самого раннего возраста вовлекаются в противоправную деятельность 

(карманные кражи, мошенничество и др.). Цыганская община является за-

мкнутым социальным образованием и не имеет контактов с представите-

лями других социальных слоёв населения. Из-за четкой иерархии цыган-

ских общин, социальной замкнутости, традиций и культуры, сплоченности 

родственных связей внутри общины и организации преступной деятельно-

сти цыган в сфере незаконного оборота наркотиков затрудняется их опера-

тивная разработка, внедрение в их группы сотрудников правоохранитель-

ных органов, а также установление с задержанными лицами контакта. Ли-

ца цыганской национальности, как правило, нигде не работают, не служат 

в армии, не занимаются общественно полезным трудом, а живут за счет 

доходов преступной деятельности и пособий, которые выплачивает им 

государство. 

Криминальный бизнес в цыганской семье имеет определённую пре-

емственность. В наркобизнес вовлечены все члены семьи, например, из 15 

человек одной семьи за решеткой оказывается 14 человек и все по статье 

228 Уголовного кодекса Российской Федерации. У большинства членов 

таких семей нет даже документов, удостоверяющих личность, из-за чего 

осуществлять контроль органами внутренних дел и органами местного са-

моуправления за данными семьями достаточно проблематично [1].  

Преступная деятельность цыганских группировок выражается, как 

правило, в незаконном приобретении, перевозке, хранении и последующим 

сбыте наркотических средств, в производство же наркотиков (изготовле-

ние, переработка или их рафинирование) они не участвуют. Предметом 

наркоторговли цыган в основном является героин. Героин проще постав-

лять в силу следующих причин: он меньше по объему, соответственно, 

легче, сложнее определим по запаху, и при этом обладает большим нарко-

тическим воздействием и удовлетворяет требованиям наркозависимых, но 

в последнее время предметом их деятельности становятся различные соли 

и спайс [2]. 

Наркотические средства, сбываемые цыганскими преступными 

группами, в своем большинстве является низкого качества, и покупают их 

малообеспеченное население. Оплата за них принимается не только день-

гами, но и предметами быта (аудио-, видео- и телеаппаратурой, мобиль-

ными телефонами, другой бытовой техникой) или личным трудом.  
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Цыганские семьи проживают достаточно компактно, из-за чего их 

наркорынок укрепляется и развивается. Молодые цыганские семьи местом 

своего жительства выбирают именно такие тихие пригородные поселки, 

обособленные районы города, где есть возможность заниматься наркобиз-

несом без особого противодействия общественности. Через определенный 

период в этом месте концентрируются еще насколько семей, постепенно 

вытесняя местное население. Таким образом, локализация наркобизнеса в 

местах компактного проживания цыган обусловлена отчуждением от го-

родской среды, инфраструктуры и социума в целом, что необходимо для 

сохранения идентификации, образа жизни, а также для предохранения от 

вмешательства правоохранительных органов в их преступную деятель-

ность. Появление посторонних лиц или транспорта в местах компактного 

проживания цыганских общин привлекает внимание и вызывает насторо-

женность цыган, поэтому в таких районах оперативная разработка лиц, со-

вершивших преступление, является крайне сложной [5].  

В данных преступных группах имеется своего рода система ухода от 

уголовной ответственности. Одним из таких примеров является привлече-

ние малолетних детей цыган, которые в силу возраста не подлежат уголов-

ной ответственности. Также в преступных группах цыган осуществляется 

своего рода контрразведывательная деятельность: работа по выявлению 

нежелательных контактов, проникновению в общину посторонних лиц, со-

трудничающих с правоохранительными органами, либо относящихся к та-

ковым, установлению коррупционных связей, воздействию на свидетелей 

и так далее [4]. 

Лица цыганской национальности, как правило, полученную прибыль 

от наркоторговли вкладывают в предметы потребления. Весь доход от 

наркобизнеса используется для приобретения новых партий наркотиков, 

земельных участков, строительства домов, покупки автомобилей, предме-

тов роскоши. Зачастую они застраивают земельные участки без разреше-

ния и согласования с органами власти. Номера домов и названия улиц ча-

сто меняются местами с целью затруднения работы сотрудников право-

охранительных органов по выявлению лиц, причастных к наркоторговле. 

Огромные финансовые возможности цыган позволяют вести крупное 

строительство особняков, откуда часто и ведется торговля наркотиками, 

высоких заборов, устанавливать сеть видеонаблюдения, тем самым, обес-

печивая дополнительные меры предосторожности.  

В заключение следует отметить, что преступная деятельность цыган-

ских общин, имеет ряд особенностей, которые мы отметили выше и для 

того, чтобы побороть данное зло нам нужно применять не только специ-

ально–профилактических меры, но необходимы общесоциальные со сто-

роны правоохранительных органов, органов здравоохранения и социально-

го развития, государственной власти и всего общества в целом, направлен-

ные на вовлечение, прежде всего, цыганских детей, подростков и молоде-
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жи в позитивную общественную деятельность. Эти меры должны сопро-

вождаться принятием активных усилий со стороны общества по сохране-

нию цыган как нации: создание специальных школ с ориентацией на наци-

ональный язык и культуру, способствование развитию цыганского литера-

турного языка, национальной культуры и традиций. Кроме того, политика 

в предупреждении цыганского наркобизнеса, связанная с подрывом эко-

номической основы преступных наркогрупп, должна проводиться более 

жестко и последовательно, в тесном контакте всех субъектов общесоци-

альной и специальной профилактики преступлений. 

Кроме того, в дополнение необходимо отметить, что зачастую в ка-

честве обвиняемых представляются, в основном, женщины, у которых, как 

правило, имеются на иждивении несовершеннолетние дети. Все вышена-

званные «причины гуманного непривлечения» цыган к ответственности, и 

к административной, и к уголовной, свидетельствует о том, что наказание 

следует для данной категории лиц, как правило, ниже низшего предела [3]. 

Да, гуманизм, который проявляется в отношении цыганских матерей и их 

детей, можно, понять. Но возникает вопрос: как оправдать эту гуманность 

родителям, чьи дети уже погибли от смертельного вещества? Поэтому 

важность и роль изучения мер противодействия как организованной, так и 

этнической преступности в последние годы стала все более остро осозна-

ваться. Таким образом, изложенная проблема требует своего разрешения в 

интересах предупреждения преступлений не только со стороны лиц цыган-

ской национальности, но и в отношении представителей этого этноса.  
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Экстремизм в свете последних мировых событий следует рассматри-

вать как широкомасштабное явление, представляющее угрозу жизненно 

важным интересам личности, общества и государства и требующее самого 

пристального внимания. 

Идеология разжигания ненависти и вражды разрушительна. В ноябре 

2014 г. на заседании Совета Безопасности при рассмотрении проекта Стра-

тегии противодействия экстремизму в России до 2025 г. Президент РФ 

В.В. Путин в своем выступлении подчеркнул, что «экстремизм посягает на 

права и свободу граждан, а подчас прямо на их жизнь, несет угрозу нацио-

нальной безопасности, способен кардинально разбалансировать политиче-

скую, экономическую и социальную системы» [1]. 

17 октября 2017 года Совет по правам человека при президенте Рос-

сии (СПЧ) провел специальное заседание на тему "Общественное участие 

в противодействии экстремизму и терроризму" [2].  

Основные проблемы антиэкстремистского законодательства и пра-

воприменения были освещены на данном заседании. Была поддержана 

идея создания рабочей группы, которая могла бы предложить законода-

тельные изменения и задуматься о путях решения других проблем, таких 

как низкое качество судебных экспертиз, неэффективный механизм Феде-

рального списка экстремистских материалов и др. В качестве первооче-

редных мер было предложено разделение отчетности правоохранительных 

органов по экстремистским преступлениям на насильственные и ненасиль-

ственные преступления (чтобы пресечь попытки повышать отчетность в 

сфере борьбы с экстремизмом за счет увеличения количества преследова-

ний за высказывания), а также изменения текста ч. 1 ст. 20.3 КоАП с целью 

ограничить запрет на демонстрирование запрещенной символики только 

пропагандистским контекстом. 
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В заключении заседания был сделан вывод о том, что что задача, 

стоящая перед общественностью, органами власти и правоохранительны-

ми структурами - найти баланс между репрессивными практиками и обла-

стью общественного противодействия экстремизму и выработать компро-

миссные предложения [3]. 

Экстремизм в настоящее время является реальной угрозой нацио-

нальной безопасности Российской Федерации, являясь большой опасно-

стью, способной расшатать любое, даже самое стабильное и благополуч-

ное, общество. По данным правового портала Генеральной прокуратуры 

РФ всего по России зарегистрировано противоправных деяний экстре-

мистской направленности: 2011 г. – 622; 2012 г. – 696; 2013 г. – 896; 2014 г. 

– 1024; 2015 г. – 1302; 2016 – 1450 [4]. К тому же за январь-сентябрь 2017 

г. количество актов экстремизма составило 1189. 

По Орловской области ситуация сложилась следующим образом: в 

2011 г. зарегистрировано 9 актов экстремизма, в 2012 г. – 11; в 2013 г. – 6; 

в 2014 г. – 15; в 2015 г. – 16; 2016 г. - 13, а в январе-сентябре 2017 г. – 13 

таких актов [5]. 

Таким образом, можно отметить, что очевидна тенденция к росту – 

количество противоправных деяний экстремистской направленности за 

2011-2016 гг. в России выросло более, чем в 2 раза, а в Орловской области 

– в 1,7 раза. 

Осознание экстремизма как общенациональной проблемы нашло от-

ражение и в Указе Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Страте-

гии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», в 

котором отмечено, что в будущем получат развитие националистические 

настроения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстремизм, в том 

числе под лозунгами религиозного радикализма, которые являются основ-

ными источниками угрозы национальной безопасности [6]. 

В условиях информационного общества помимо уже известных 

форм распространения экстремизма появляются все новые ветви развития 

экстремистских форм благодаря просторам глобальной сети, в том числе –

социальным сетям. Виртуальное пространство является огромным ресур-

сом для скорейшего распространения взглядов, идеологий, идей, направ-

ленных на разрушение общества и государства [7] .  

Самой распространенной среди молодого поколения социальной се-

тью по мнению различных центров исследований является виртуальная 

социальная сеть «ВКонтакте». По данным статистики «ВКонтакте» на де-

кабрь 2016 года на сайте зарегистрировано более 380 миллионов пользова-

телей, более 80 миллионов из них заходят на сайт каждый день, более 2,5 

миллиардов страниц открываются ежедневно. Примерно 65% посетителей 

проживают в России [8]. 

Технология разрушения основ государственного строя опирается, в 

первую очередь, на молодежный экстремизм, который становится эффек-
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тивным инструментом для проведения в этих странах «цветных револю-

ций», создания ситуации «управляемого хаоса». 

Сегодня, в условиях невозможности полного предотвращения рас-

пространения экстремизма силовыми средствами, необходимо использо-

вать, помимо силовых, меры информационно-пропагандистского, полити-

ческого и социально-экономического характера. Реализации такого подхо-

да к противодействию экстремизму вообще и молодежному экстремизму, в 

частности, будет способствовать проведение последовательного курса Рос-

сийского государства на ликвидацию социально-политической базы воз-

никновения экстремистских настроений, связанной с серьезной социаль-

ной дифференциацией современного общества, приводящей к маргинали-

зации значительной части населения. 

Государственная политика Российской Федерации по борьбе с экс-

тремизмом является правомерной, необходимой для обеспечения безопас-

ности населения и достаточно эффективной на сегодняшний день. Тем не 

менее, необходимо усиление мер по пресечению экстремистских настрое-

ний.  

Необходимо отметить, что высокие показатели в осуществлении гос-

ударственной политики в сфере противодействия экстремизму достигают-

ся благодаря деятельности органов внутренних дел. Пресечение экстре-

мистских проявлений в обществе является общей целью для всех служб и 

подразделений, входящих в структуру Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации. 

В целом, можно сказать, что на сегодняшний день государство дела-

ет все возможное, чтобы защитить своих граждан от экстремистских про-

явлений. Благодаря Стратегии противодействия экстремизму и ее меро-

приятиям, население хорошо проинформировано о мерах безопасности и 

правилах поведения при столкновении с террористами и экстремистами, а 

также об ответственности перед законом за пропаганду экстремистских 

настроений и участие в экстремистских организациях. 

Формы и методы профилактики экстремизма в молодежной среде 

можно представить виде трех основных блоков: правовые, организацион-

ные и идеологические. 

Правовые формы и методы в работе с проявлениями экстремизма в 

молодежной среде связаны, прежде всего, с разработкой и принятием нор-

мативно-правовых актов, государственных программ в рамках предупре-

ждения фактов экстремистских проявлений, а организационные формы и 

методы – связаны с разработкой комплекса мер противодействия, которые 

включают деятельности не только правоохранительных органов, но и иных 

органов государственной власти, общественности, педагогических коллек-

тивов. 
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Подводя итог вышесказанному, считаю необходимым выдвинуть 

предложения по совершенствованию системы противодействия экстре-

мизму: 

1.Особая цензура СМИ, печатных изданий, так или иначе пропаган-

дирующих различные формы и проявления экстремизма в Российской Фе-

дерации и во всем мире, именно в этом случае выражается идеологическая 

составляющая форм и методов профилактики проявлений экстремизма в 

молодежной среде; 

2.Важной компонентой в разработке стратегий в антиэкстремистской 

работе должна быть культурная и педагогическая, образовательная дея-

тельность, направленная на перестройку общественного сознания, воздей-

ствие на восстановление позитивных ценностных ориентиров у молодых 

людей - именно система образования признается основной площадкой для 

реализации программы внедрения антиэкстремистской идеологии в обще-

стве. Для этого образовательные организации должны придерживаться 

следующих принципов: ответственность за воспитание ценностей патрио-

тизма у молодежи; позитивное отношение к национальному своеобразию; 

развитие понимания другого; безопасное поведение; внимание к тому, что 

объединяет, а не разъединяет людей; последовательное противостояние 

проявлениям экстремизма. 

3.В Российской Федерации в соответствии с положением о порядке 

оказания материальной (денежной) помощи Региональным благотвори-

тельным общественным фондом по поддержке социально-незащищенных 

категорий граждан необходимо оказывать материальная помощь гражда-

нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, требующей материаль-

ных (денежных) затрат, которую они не могут преодолеть самостоятельно. 

Считаю целесообразным дополнить список лиц, которым положена мате-

риальная помощь, а именно - включить лиц, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации вследствие экстремистского влияния. Ужесточение от-

ветственности поможет «дисциплинировать» владельцев интернет-сайтов 

и провайдеров. 

Проблема молодежного экстремизма в современных условиях стано-

вится все более острой. Профилактика и предупреждение экстремистской 

деятельности в молодежной среде невозможны без конструктивного взаи-

модействия государственных органов и наиболее широкого круга институ-

тов гражданского общества. Конкретные формы и методы взаимодействия 

должны согласовываться с общей стратегической государственной поли-

тикой противодействия экстремизму в Российской Федерации и основы-

ваться на концептуальном подходе тесного взаимодействия государствен-

ных органов с институтами гражданского общества в области борьбы с 

экстремизмом.  

4. Необходимо наряду с решением этих задач в рамках реализации 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
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года разработать Концепцию взаимодействия государственных органов с 

институтами гражданского общества в сфере соблюдения и защиты прав и 

свобод человека, противодействия угрозе экстремизма. 

Полагаем, что в области отношений, возникающих в глобальной сети 

Интернет, одной законодательной базы недостаточно для решения акту-

альных проблем.  

5. Стоит создать целую систему мероприятий, которая будет состо-

ять из законодательных, административных методов воздействия на вла-

дельцев сайта, на провайдеров, а также технических методов – по опера-

тивному выявлению информации экстремистского содержания; ввести ад-

министративную и уголовную ответственность указанных лиц. 

6. Важно продолжать совершенствовать систему взаимодействия 

правоохранительных органов с провайдерами, организаторами и создате-

лями сайтов, а также с пользователями Интернет-ресурсов. Должны про-

водиться разъяснительные работы, а также приоритетно получать вовремя 

актуальную обратную связь о совершенных деяниях экстремистского ха-

рактера в сетях. Только комплексный подход будет способствовать повы-

шению эффективности в борьбе с экстремистскими преступлениями в сети 

Интернет. 
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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам участия граж-

дан в контроле за обеспечением безопасности дородного движения. На ос-

нове практики регионов, анализа правовых норм автор сформулировал 

конкретные предложения, направленные на повышение выплат лицам, 

входящим в состав добровольных народных организаций; проработать во-

прос социальных льгот для данной категории лиц. 

Ключевые слова: общественный порядок, профилактика, обще-

ственная безопасность, граждане, безопасность дорожного движения. 

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.03.2014 

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» граждане 

Российской Федерации «вправе участвовать в мероприятиях по охране 

общественного порядка» 1, «оказывать иное содействие органам внут-

ренних дел и иным правоохранительным органам в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации» 2. Также в законе определены ос-

новные организационно-правовые формы этого участия. Несмотря на но-

визну данного закона, уже имеются практики применения его положений.  

На наш взгляд эта тенденция при ее развитии и распространении бу-

дет иметь большое значение в работе по поддержанию общественного по-

рядка и общественной безопасности, предупреждению, выявлению и пре-

сечению преступлений и административных правонарушений.  

В последнее время наиболее остро стоит проблема нарушений в сфе-

ре дорожного движения. Мы все проявляем повышенное внимание и заме-

чаем волнения в обществе в связи с этим.  
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Неоднократно мы слышали с экранов телевизоров, из газет, интерне-

та и т.д. о «беспределе» на российских дорогах. И хочется отметить, что 

большую часть всех так называемых «беспределов» устраивает молодое 

население страны. Сами же «лихачи» прозвали себя «золотой молодежью».  

Примеров этих представителей масса. Та же Мара Багдасарян, яв-

лявшаяся участницей автокатастрофы на Кутузовском проспекте в Москве 

03.10.2015 года, в результате которой погибло 3 человека, является злост-

ной нарушительницей Правил дорожного движения. Неоднократно она 

устраивала гонки на дорогах Москвы. Одной из таких гонок явилась гром-

кая история – гонки на «Гелентвагене» 22.06.2016 года.  

После аварии на Кутузовском проспекте Мара Багдасарян была по-

жизненно лишена водительского удостоверения, так как врачи обнаружили 

у нее эпилепсию. Но и после лишения Мары прав ее автомобиль неодно-

кратно был замечен нарушающим Правила дорожного движения.  

При появлении в СМИ подобных сообщений граждане нашей страны 

начинают волноваться за свою безопасность, за безопасность своих детей. 

На данном примере видно, что правоохранительные органы не в силах ока-

зать должного эффекта на лиц, склонных к нарушению ПДД.  

Нам видится, что решением этой проблемы и может явиться инсти-

тут гражданского содействия правоохранительным органам. Причем, этот 

институт может носить не только превентивную функцию, но и обладать 

другими властными полномочиями, например, такими, как задержание 

лиц, совершивших административное правонарушение.  

На наш взгляд необходимо обратить внимание на положения Феде-

рального закона от 23.06.2016 г. № 182 – ФЗ «Об основах системы профи-

лактики правонарушений в Российской Федерации» 3, так как предот-

вращение преступлений и административных правонарушений должны яв-

ляться приоритетными направлениями правоохранительных органов, а 

значит и всех организаций содействующих с ними. Основными направле-

ниями профилактики правонарушений являются предупреждение правона-

рушений, охрана общественного порядка и т.д. Также, в части 3 статьи 13 

ФЗ № 182 4 говорится, что «общественные объединения и иные органи-

зации реализуют свои права в сфере профилактики правонарушений по-

средством участия в формах профилактического воздействия…», а это 

значит, что создаваемые на основе ФЗ № 44 «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» добровольные общественные организации при 

МВД России также могут и должны заниматься профилактической рабо-

той.  

Как уже говорилось нами раннее, на сегодняшний день имеется 

практика создания и функционирования народных организаций, призван-

ных помогать правоохранительным органам в развитии системы обеспече-

ния общественного порядка на улицах нашей страны. Примерами таких 

организаций можно считать «Народный контроль» и «Ночной патруль», 
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которые были созданы при ГУ МВД России по Самарской области. Ини-

циатором создания данных общественных организаций явился начальник 

ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Сергей 

Солодовников. Отметим, что подобные объединения также работали в Ки-

ровской области, в которой также ранее Сергей Солодовников занимал 

должность начальника Главка.  

Организация «Ночной патруль» начала свою работу в Самарской об-

ласти 27 марта 2015 года. Целью работы данной организации явилось ока-

зание помощи сотрудникам ГИБДД по наведению порядка на дорогах 

населенных пунктов, основная же задача была определена как – выявление 

водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьяне-

ния. 27 и 28 марта 2015 года на улицы города Самара, Тольятти и Сызрань 

вышли более 100 активистов организации, они патрулировали улицы на 

собственных автомобилях, обо всех выявленных нарушениях они докла-

дывали сотрудникам полиции 5 .  

Другая созданная общественная организация «Народный контроль» 

призвана оказывать помощь полиции в борьбе с незаконной продажей ал-

когольной и спиртосодержащей продукции. По словам лидера данной ор-

ганизации Эльнура Гамбарова в «Народный контроль» уже входит более 

400 человек по всей Самарской области 6.  

2 апреля 2017 года на встрече начальника ГУ МВД России по Самар-

ской области Сергея Солодовникова с лидерами и представителями веду-

щих молодежных и студенческих организаций, господин Солодовников 

отметил 7: «..Именно молодежь способна оказать содействие правоохра-

нительным органам в развитии системы общественной безопасности». 

Среди всех уже обозначенных плюсов создания таких общественных 

организаций можно выделить еще один - это двойной контроль. С одной 

стороны, сотрудники полиции, которые работают вместе с общественни-

ками, следят за тем, чтобы действия дружинников были в рамках закона. А 

с другой, сотрудники полиции, рядом с которыми находятся представители 

общественности, тоже будут действовать в строго правовом поле.  

Несмотря на то, что в главе 4 ФЗ № 44 «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» 8 содержаться положения о гарантиях правовой 

защиты, материальном стимулировании и льготах народных дружинников, 

на наш взгляд еще предстоит большая работа по проработке и реализации 

некоторых положений такого добровольного народного сотрудничества 

граждан с правоохранительными органами. Не полностью решенными 

остаются вопросы страхования жизни и здоровья граждан, обучения доб-

ровольцев, поощрения наиболее активных участников этих объединений. 

Сергей Солодовников прокомментировал 9, что в Новокуйбышевске, 

например, глава местной организации определил выплачивать студентам- 

членам ДНД по 100 рублей за час работы.  
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Конечно, данная мера не способна полностью обеспечить вопрос по-

ощрения членов добровольных организаций, и уж тем более не способна 

привлечь и заинтересовать потенциальных участников. Но мы надеемся, что 

при более детальном и всестороннем подходе к решению данной проблемы, 

найдутся способы и средства для реализации подобных проектов. Посколь-

ку, на наш взгляд, именно молодое поколение может оказать большую по-

мощь в обеспечении безопасности всей нашей страны, так как именно мо-

лодежь обладает всеми необходимыми для этого качествами – энергич-

ность, целеустремленность, активная жизненная позиция и особенно, све-

жий взгляд на сегодняшнюю реальность. И быть может, «Когда вы будете 

идти по улице и видеть благородные взгляды граждан – это и будет высшей 

степенью поощрения, это будет стимулировать вас помочь обществу» 10!  

В заключении мы хотим сказать, что считаем опыт создания в Са-

марской области таких общественных организаций как «Ночной патруль» 

и «Народный контроль» положительным. Также считаем необходимым 

распространение этого опыта и в других регионах Российской Федерации. 

Но для удачной реализации подобных проектов в регионах стоит прораба-

тывать вопросы, связанные с мотивацией граждан принять участие в рабо-

те таких организаций, в соответствии с ФЗ № 44 от 21.03.2014 г. «Об уча-

стии граждан в охране общественного порядка». Одним из видов поощре-

ния активных участников является денежное вознаграждение за помощь в 

раскрытии преступлений, поимке лиц, их совершивших, которое следует 

установить в каждом регионе. Также мы считаем, что необходимо повы-

сить выплаты лицам, которые будут входит в состав ДНД и проработать 

вопрос социальных льгот этой категории граждан.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы осуществления кад-

ровой политики в органах внутренних дел Российской Федерации, в част-

ности формирование кадрового резерва полиции и деятельность кадрового 

аппарата ОВД в данном направлении. Автором анализируются положения 

Приказа МВД России от 30 августа 2012 г. № 827 «Об утверждении поряд-

ка формирования кадровых резервов Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации, его территориальных органов и подразделений» в ча-

сти осуществления мероприятий по созданию резерва кадров. 
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Осуществление кадровой политики в сфере органов внутренних дел 

обширное и многогранное явление. Одним из важнейших аспектов данной 

деятельности является деятельность кадрового аппарата ОВД РФ по фор-

мированию кадрового резерва. 

Под кадровым резервом понимается специально сформированная 

группа лиц из числа сотрудников органов внутренних дел, способных по 

своим деловым качествам, профессиональным навыкам и умениям к заме-

щению руководящих должностей. 

Документами, регламентирующими данную сферу деятельности яв-

ляются Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в ор-

ганах внутренних дел и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [1] и Приказ МВД России от 30 августа  

2012 г. № 827 «Об утверждении порядка формирования кадровых резервов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, его территориаль-

ных органов и подразделений» [2] (далее - Приказ). Немаловажное значе-

ние имеет также Приказ МВД России от 14 марта 2012 г. № 170 «О поряд-

ке проведения аттестации сотрудников органов внутренних дел Россий-

ской Федерации» [3]. Руководствуясь данными нормативными правовыми 

актами, сотрудники кадрового аппарата полиции осуществляют деятель-

ность по формированию кадрового резерва ОВД. 

Смысл работы с кадровым резервом состоит в отборе и подготовке 

специалистов, способных в любой момент занят вышестоящую должность, 

не допустив ухудшения кадрового потенциала полиции. 
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Модель формирования резерва включает в себя следующие элемен-

ты: 

1. Задачи формирования резерва кадров; 

2. Принципы формирования кадрового резерва; 

3. Критерии, согласно которым осуществляется зачисления в резерв; 

4. Механизм формирования и обучения резерва; 

5. Оценка готовности резерва; 

6. Оценка деятельности сотрудника, назначенного на руководящую 

должность из кадрового резерва. 

Можно выделить две основные задачи, решаемые кадровым аппара-

том органов внутренних дел при создании кадрового резерва: 

- Во-первых, посредством создания кадрового резерва исключается 

возможность возникновения «кадрового голода», на высвобождающуюся 

должность всегда в наличии имеется подготовленный кандидат. 

- Во-вторых, включение сотрудника в кадровый резерв полиции яв-

ляется серьезным мотивирующим средством, способным придать любому 

сотруднику полиции импульс для профессионального развития и самосо-

вершенствования. В условиях нестабильной социально-экономической об-

становки и снижения доходов населения, в том числе сотрудников поли-

ции, перспектива быть назначенным на руководящую должность с после-

дующим ростом заработной платы и расширяющимися возможностями иг-

рает благотворное влияние на побуждающие сотрудников полиции к про-

фессиональному росту мотивы. 

Принципы формирования кадрового резерва законодательного отоб-

ражения не получили, тем не менее, данный вопрос рассматривался мно-

гими отечественными учеными. Автору наиболее близка точка зрения уче-

ного-административиста Ю.Н. Старилова. По мнению Ю.Н. Старилова: 

«работа с резервом кадров основывается на следующих принципах: 

1. Принцип законности - соблюдение законодательства Российской 

Федерации. 

2. Принцип актуальности - потребность в замещении должностей 

должна быть реальной. 

3. Принцип перспективности - ориентация на возраст, стаж, профес-

сиональный рост, здоровье кандидата на зачисление в резерв кадров. 

4. Принцип соответствия - соответствие профессиональных, дело-

вых, личностных качеств претендента и его служебной мотивации требо-

ваниям предполагаемой должности. 

5. Персональная ответственность руководителей федеральных госу-

дарственных органов за обоснованность предложений о включении лиц в 

федеральные кадровые резервы и за создание условий для профессиональ-

ного роста этих лиц» [4]. 

Требования к сотруднику полиции - кандидату к зачислению в кад-

ровый резерв отражены в п.9 Приказа. К ним относятся: опыт работы со-
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трудника по предполагаемому направлению деятельности; соответствие 

уровня образования сотрудника требованиям, предъявляемым к должно-

сти, предполагаемой для замещения; возраст и состояние здоровья сотруд-

ника; готовность к переезду к новому месту службы в иную местность, по-

казатели служебной деятельность сотрудника полиции; результаты про-

хождения аттестации и рекомендации психологов. 

Формирование кадрового резерва начинается с определения кадро-

выми подразделениями текущей и перспективной потребности в замеще-

нии руководящих должностей. Срок потребности составляет от 1 до 3 лет. 

Следующим этапом является составление в произвольной форме 

представления на сотрудника, которое готовится его непосредственным 

начальником. 

Согласно п.10.1 Приказа, ежегодно до 01 декабря начальники под-

разделений представляют собранный перечень документов, подготовлен-

ных на кандидатов на включение в резерв, а также отчитываются о дея-

тельности подчиненных сотрудников, включенных в резерв, и о целесооб-

разности их дальнейшего нахождения в резерве.  

Списки кандидатов на включение в резерв направляются в подразде-

ления собственной безопасности для получения рекомендаций. 

Далее происходит утверждение предоставленных списков. Законода-

телем определен срок – до 01 февраля каждого года. Утвержденные списки 

направляются в Департамент государственной службы и кадров МВД Рос-

сии. 

Кадровые подразделения в течении месяца после утверждения спис-

ков обязаны уведомить сотрудника о включении его в резерв. Выписки из 

утвержденных списков кадровых резервов приобщаются к личным делам 

сотрудников и отражаются в документах учета. 

Следует иметь в виду тот факт, что количество должностей, в резерв 

на замещение которых может быть зачислен сотрудник, не ограничено. 

Срок нахождения в резерве – 3 года. 

В течение месяца после зачисления сотрудника в резерв, кадровыми 

подразделениями совместно с его непосредственным руководителем со-

ставляются индивидуальные планы подготовки сотрудника. Подготовка 

каждого сотрудника обязательно включает в себя теоретическую и практи-

ческую часть. В состав теоретического обучения обязательно включается 

правовая подготовка, организация работы с кадрами, психология управле-

ния. В практическую подготовку включается стажировка в замещаемой 

должности, служебные командировки, участие в подготовке проектов нор-

мативных актов по направлению деятельности, временное исполнение обя-

занностей по вышестоящей должности, предполагаемой для замещения. 

После окончания подготовки сотрудники ежегодно сдают зачеты по прой-

денным дисциплинам.  
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Работа кадровых подразделений с сотрудниками, включенными в 

кадровый резерв контролируется посредством ряда мероприятий к кото-

рым следует отнести: 

1. Заслушивание на заседаниях аттестационных комиссий, опера-

тивных совещаниях и коллегиях отчетов о ходе процесса формирования 

кадрового резерва и работе с ним. 

2. Ежегодное изучение и анализ статистических данных, отражаю-

щих работу с кадровым резервом. 

3. Контроль за исполнением индивидуальных программ подготовки 

сотрудниками, включенными в кадровый резерв [5]. 

По нашему мнению, в данной сфере существует ряд проблем, требу-

ющих решения. 

Полагаем необходимым выделить тот факт, что недостаточно разви-

та система своевременного назначения на вышестоящую должность со-

трудника, включенного в кадровый резерв. Данная ситуация возникает из-

за недоработки сотрудников кадрового аппарата органов внутренних дел. 

Вследствие этого у сотрудника, пробывшего в кадровом резерве весь нор-

мативно определенный трехлетний срок и исключенного из состава резер-

ва по истечении срока нахождения в резерве, пропадает мотивация к про-

фессиональному совершенствованию, что может негативно сказаться на 

служебной деятельности. 

Также необходимо учитывать, что при составлении мотивированных 

отзывов на кандидатов на включение в кадровый резерв не исключен субъ-

ективный фактор со стороны руководителя, составляющего данный отзыв. 

Полагаем необходимым составить перечень компетенций к каждой долж-

ности, предполагаемой для замещения и оценивать кандидата в резерв, ис-

ходя из обладания им данными компетенциями. 

Хотелось бы отметить, что формирование кадрового резерва являет-

ся важнейшим инструментом кадровой политики органов внутренних дел, 

без реализации которого невозможно дальнейшее совершенствование ОВД 

РФ. 
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Аннотация: в статье исследуются некоторые направления сотруд-

ничества органов внутренних дел Российской Федерации с правоохрани-

тельными структурами иностранных государств при осуществлении анти-

террористической деятельности. Особое внимание уделено исследованию 

правовой регламентации рассматриваемой сферы, статистическими дан-
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За 2016 г. в мире число лиц, погибших в террористических актах вы-

росло на 80%, которые равны 32 тыс. [3], а на территории Российской Фе-

дерации за первый квартал 2016 г. было совершено 707 преступлений тер-

рористического характера, что на 71% больше, чем за аналогичный период 

2015 г. [4], эти данные только подтверждают необходимость объединения 

всех сил для борьбы с терроризмом. В соответствии со ст. 4 Федерального 

закона «О противодействии терроризму» [1], а также с главой IV «Концеп-

ции противодействия терроризму в Российской Федерации» [2] государ-

ственные органы, общественные организации нашего государства тесно 
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взаимодействуют со странами ближнего и дальнего зарубежья в области 

борьбы с преступлениями террористической направленности.  

В ходе осуществления международного сотрудничества по противо-

действию терроризму, государственные органы нашего государства сосре-

дотачивают свою деятельность на следующих направлениях: первое 

направление касается обнаружения и ликвидации различного рода недора-

боток и «пробелов», находящихся в международном праве в той части, ко-

торая касается регламентации сотрудничества государств в сфере борьбы с 

терроризмом; второе направление заключается в продвижении российских 

международных инициатив в сфере противодействия терроризму; третье 

направление обеспечивает эффективную работу различных механизмов 

взаимодействия с зарубежными странами в области борьбы с террористи-

ческой опасностью; четвертое направление заключается в практической 

реализации мер, направленных на перекрытие финансирования террори-

стических организаций, пресечение незаконного оборота оружия, боепри-

пасов и взрывчатых веществ, противодействии распространения террори-

стической пропаганды и идеологии, а также оказании помощи лицам, по-

страдавшим от терроризма. 

Трансграничные формы терроризма являются одной из наиболее 

опасных форм преступности. Современные реалии превратили указанную 

нами форму преступности в фактор, дестабилизирующий развитие отно-

шений между странами. Террористические посягательства на использова-

ние средств массового поражения являются серьезной угрозой для суще-

ствования всего человечества. Прежде всего, терроризм - это противоза-

конное насилие с применением оружия, стремление запугать обществен-

ность мира в самых широких слоях его населения, это невинные жертвы. В 

случаях, если террористический акт затрагивает важнейшие интересы двух 

и более стран, то с таком случае имеет место международный элемент. Как 

мы знаем, деятельность Российской Федерации последовательна на пути 

объединения усилий по борьбе против терроризма. Наше государство все-

гда устраняет преграды в различных направлениях: религиозных, идеоло-

гических, политических и др. В ходе международного сотрудничества в 

сфере осуществления борьбы с террористическими преступлениями, Рос-

сийская Федерация взаимодействует со следующими органами:  

1. Контртеррористическим комитетом Организации Объединенных 

Наций, где задачей является контроль за выполнением положений, содер-

жащихся в резолюции № 1373 Совета Безопасности Организации Объеди-

ненных Наций [5], предусматривающей обязательное принятие всеми гос-

ударствами ряда мер, направленных на пресечение террористической дея-

тельности  

2. Антитеррористический Центр государств - участников Содруже-

ства Независимых государств (далее АТ СНГ). Согласно положению об АТ 

СНГ, утвержденному в 2000 г. [6], указанный Центр является постоянно 
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функционирующим специализированным отраслевым органом Содруже-

ства Независимых государств. Его предназначение заключается в обеспе-

чении координации взаимодействия специализированных компетентных 

органов государств - участников Содружества Независимых государств в 

области борьбы с международным терроризмом. Центр является контртер-

рористическим институциональным межведомственным органом.  

3. Международная организация уголовной полиции - Интерпол 

[7], также является международным органом, в сфере деятельности кото-

рого существует направление в области борьбы с террористическими пре-

ступлениями. К основным направлениям деятельности Интерпола в борьбе 

с международным терроризмом относят: обмен информацией, разработку 

нормативной основы, которая определяет отношения организации к этому 

явлению и пути борьбы с ним. 

На сегодняшний день, затрагивая тему сотрудничества, как на дву-

стороннем, так и на многостороннем уровнях, необходимо помнить о том, 

что любая сфера взаимодействия - взаимозаменяемая. Независимо от сло-

жившихся между странами политических отношений, санкции и др., суще-

ствуют сферы, в которых от взаимодействия на глобальном уровне зависит 

безопасность и стран, и отдельных регионов, и всего мира. Именно к таким 

сферам относится сотрудничество в области терроризма. Учитывая жела-

ние главы нашего государства, В.В. Путина, создать антитеррористиче-

скую коалицию [8], следует констатировать, что Российская Федерация 

открыта для того, чтобы поделиться своим опытом, техническими, а также 

информационными ресурсами с зарубежными странами, но на равноправ-

ных условиях. Подводя итог, следует отметить, что терроризм на между-

народном уровне невозможно победить в одиночку или узкой группой 

национальных государств. Силы террористических организаций не счита-

ются ни с национальностью, ни с возрастом, ни с какими-либо другими 

критериями человеческой жизни. Только совместные усилия могут помочь 

не только в предотвращении новых террористических актов, но и в уско-

рении поиска лиц, подозреваемых в террористической деятельности. Зару-

бежным государствам, независимо от их желания, рано или поздно при-

дется пойти на сближение с Российской Федерацией в вопросе взаимодей-

ствия террористическим преступлениям, иначе население станет удобной и 

досягаемой мишенью для террористов. 

Таким образом, можно констатировать, что террористическая дея-

тельность на сегодняшний день характеризуется наличием связей с меж-

дународными террористическими организациями. Предупреждение терро-

ризма следует рассматривать в следующих аспектах:  

Во-первых, и предупреждение терроризма, и повышение эффектив-

ности борьбы с ним - одна из первостепенных задач каждого современного 

государства.  
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Во-вторых, предупреждение терроризма должно содержать в себе 

комплексную систему мер социально-экономического, политического, 

юридического характера, направленную на предотвращение создания тер-

рористических организаций, совершения ими террористических актов и 

др. 

Международные действия против терроризма будут эффективными, 

если они используются с максимальной взаимной поддержкой государств 

на основе тесного сотрудничества на глобальном, региональном и двусто-

роннем уровнях.  
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ношений, регулируемых гражданским законодательством. По различным 
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Научный интерес представляет не только изучение двухсторонних согла-

шений о прекращении обязательств, в которых приобретают значение раз-

личные объективные и субъективные ограничения принципа свободы до-

говора, а также изучение проблем реализации права на одностороннее пре-

кращение обязательственного отношения.  

Ключевые слова: прекращение обязательства, обязательственное 

правоотношение, юридические факты, основания прекращения обязатель-

ственного правоотношения, односторонний отказ, должник, кредитор. 

 

При наступлении определенных обстоятельств любое возникшее 

обязательство прекращается, так как не может существовать бессрочно и 

должно быть завершено по достижении своей цели или без достижения 

цели при наличии определенных оснований. Представляется, что прекра-

щение любых устоявшихся отношений является нежелательным, и, поэто-

му, должно быть законодательно урегулировано. Например, в соответ-

ствии с п. 1 ст. 418 Гражданского кодекса РФ [1] обязательство прекраща-

ется смертью должника в случае невозможности его исполнения без лич-

ного участия должника или неразрывно связано с личностью должника. 

Согласно действующему гражданскому законодательству прекращение 

обязательств не всегда является нежелательным, так как практически все 

гражданско-правовые договоры заключаются с правовой целью быть 

надлежащим образом исполненными. Кроме надлежащего исполнения, 

стороны договора могут прекратить договорные обязательств отступным 

или зачетом, что также может выступать как желательный результат для 

сторон. «В данном случае прекращение обязательства удовлетворяет эко-

номические, социальные или иные интересы его сторон» [2]. В случаях, 

когда прекращение обязательств не является желательным для сторон, 

должно быть законодательно установлено ограничение для прекращения 

обязательства.  

Прекращение обязательств можно квалифицировать как юридиче-

ское последствие, выступающее как реальный правовой результат дей-

ствия наступившего юридического факта (или фактического состава) на 

обязательственное правоотношение. В результате действия юридического 

факта отношение трансформируется или прекращает свое существова-

ние [3].  

Прекращение обязательства не влечет каких-либо юридических по-

следствий, поэтому основанием возникновения в результате прекращения 

обязательств новых правоотношений выступает юридический факт, а не 

факт прекращения обязательства. Юридическими фактами, послужившими 

основаниями для возникновения в результате прекращения обязательств 

новых правоотношений, могут одновременно выступать юридические фак-

ты, послужившие основанием для прекращения обязательства. «Одни и те 

же юридические факты играют роль и правопрекращающих, и правообра-

consultantplus://offline/ref=93E2CB3C701B916BD5C4840B6C00E205083E718964DEAD1DBD901B70233EBE96B5F31748ABD459SFY5U
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зующих юридических фактов» [2]. Например, в соответствие со ст. 414 ГК 

РФ новация выступает как правопрекращающий юридический факт для 

первого обязательства, и как правообразующий юридический факт для 

второго обязательства. Прекращенное смертью гражданина обязательство, 

которое не связано с личностью кредитора ли исполнение которого не свя-

зано неразрывно с его личностью (п. 2 ст. 418 ГК РФ), может быть восста-

новлено в результате принятия наследства и продолжить свое существова-

ние в измененном виде. В случаях, когда в роли обязательства выступает 

договорное отношение, прекращение обязательств возможно путем заклю-

чения соглашений о его прекращении. В результате совершения сторонами 

обязательства дополнительных сделок наступает прекращение обяза-

тельств. Способы прекращения договорных обязательств, предусматрива-

ющие необходимость совершения дополнительных действий, можно рас-

сматривать как основания изменения и расторжения договоров и так же 

как способы прекращения обязательств. 

Обязательства могут прекращаться и в отсутствие воли участников, 

независимо от достижения его цели, например, при наличии следующих 

оснований: совпадение должника и кредитора в одном лице, невозмож-

ность исполнения, принятие специального акта государственного органа, 

смерть должника или кредитора, ликвидация юридического лица. 

Перечень оснований прекращения обязательственного правоотноше-

ния содержится в главе 26 Гражданского кодекса РФ. Содержащийся в 

Гражданском кодексе перечень не является исчерпывающим, так как осно-

вания прекращения обязательств могут содержаться в иных нормативно-

правовых актах или соглашениях сторон. Например, расторжение договора 

по соглашению сторон или по требованию одной из сторон, в частности 

при существенном нарушении договора другой стороной (ст. 450 ГК), вле-

чет прекращение договорных обязательств. Односторонний отказ от ис-

полнения договорных обязательств, если он допускается в случаях прямо 

предусмотренных законом и договором также влечет их прекращение. 

Значение прекращения обязательства сводится к тому, что должник 

больше не несет обязанности совершить в пользу кредитора или воздер-

жаться от совершения действия, составляющего предмет обязательства, а 

кредитор утрачивает право требования от должника исполнения его обя-

занности.   

В cвязи с этим можно говорить что «прекращение обязательства 

предполагает разрыв правовой связи между должником и кредитором с 

утратой корреспондирующих прав и обязанностей и без правовых послед-

ствий» [5]. 

Под прекращением обязательства понимается прекращение прав и 

обязанностей сторон обязательства, которые составляют содержание обя-

зательства и связывают кредитора и должника.  

consultantplus://offline/ref=93E2CB3C701B916BD5C4840B6C00E205083E718964DEAD1DBD901B70233EBE96B5F31748ABD459SFY4U
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Исходя из объема прав и обязанностей, связывающих стороны, обя-

зательство может быть прекращено полностью или в части (п. 1 ст. 407 

ГК). В случае частичного прекращения обязательства, оно будет продол-

жать действовать в оставшейся части. Прекращение обязательства, по об-

щему правилу, влечет прекращение существования правоотношения в бу-

дущем, но не влияет на неисполненное по обязательству, а также на санк-

ции, применяемые к стороне, ненадлежащим образом исполнившей обяза-

тельство. Прекращение обязательства «безусловно, прекращает дополни-

тельные (акцессорные) обязательства, обеспечивающие исполнение основ-

ного (прекращенного) обязательства» [4]. 

Таким образом, прекращение обязательства означает прекращение 

правоотношений его сторон, и влечет утрату ими субъективных права и 

обязанностей, составляющих содержание обязательственного правоотно-

шения.  
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шимся после образования нового уполномоченного органа государствен-

ной власти - Федеральной службы войск национальной гвардии, и путям 

разрешения сложившейся ситуации. 

Ключевые слова: полиция, правоохранительная деятельность, 

Росгвардия, законность, лицензирование, контроль, оружие. 

 

На протяжении многих десятилетий контроль за оружием (выдача 

лицензий и разрешений, регистрация оружия и патронов к нему, контроль 

за оборотом, транспортировкой, сохранностью и безопасностью хранения) 

находился в сфере ведения Министерства внутренних дел. Однако, с обра-

зованием в 2016 году Федеральной службы войск национальной гвардии 

положение дел существенно изменилось. Большая часть функций по дан-

ному направлению, в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 2 Федераль-

ного закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" [1], 

были переданы во вновь образованный федеральный орган государствен-

ной власти. Однако некоторая часть все же осталась в ведении МВД, о чем 

говорится в пунктах 21 и 22 части 1 статьи 12 Федерального закона "О по-

лиции" [2]. В связи с появлением подобных законодательных изменений, в 

деятельности органов внутренних дел образовался ряд существенных про-

блем, а также, в некоторых аспектах, МВД и Росгвардия осуществляют 

дублирующие функции (хотя и существуют различия в правах и обязанно-

стях в этой сфере), хотя главой МВД России В.А. Колокольцев заявлялось, 

что такого происходить не будет, и органы внутренних дел будут лишь 

оказывать помощь новой структуре. 

В настоящее время органы внутренних дел, при осуществлении дея-

тельности по контролю за оружием, все еще руководствуются Инструкци-

ей по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборо-

том гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории 

российской федерации, которая была утверждена еще в 1999 году (измене-

ния были внесены в 2014 году) [3], а также иными приказами, регулирую-

щими вопросы отдельных подразделений. Также и в Федеральном Законе 

«О полиции» в числе обязанностей сохраняется прием, хранение и уни-

чтожение изъятого, добровольно сданного и найденного оружия [2]. После 

создания Федеральной службы войск национальной гвардии, в некоторые 

приказы МВД были внесены изменения, но в некоторых случаях данные 

нормативно-правовые акты имеют определенные недочеты. Так, хоть в ве-

дении участковых остался контроль за лицами, имеющими в собственно-

сти оружие, учет этих лиц был передан Росгвардии. В данном аспекте 

налицо некоторое дублирование функций, приводящее в излишней бюро-

кратизации – контроль и сбор информации осуществляется двумя феде-

ральными органами, причем участковые уполномоченные полиции осу-

ществляют первичный сбор информации, передавая ее Росгвардии (в том 
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числе и при выдаче лицензий и разрешений), а при необходимости, орга-

нам внутренних дел приходится у нее запрашивать эти сведения [4]. 

Также, в связи с передачей функций по контролю за оружием в веде-

ние Федеральной службы войск национальной гвардии, появилась и про-

блема, связанная с изъятием оружия. Так, в соответствии с изменениями, 

внесенными в Федеральный закон "Об оружии"[5], изъятие оружия и па-

тронов к нему производится Росгвардией, а органы внутренних дел имея 

подобные полномочия практически во всех случаях, что и Росгвардия (за 

исключением случаев ликвидации юридического лица, которое является 

собственником оружия, и грубого нарушения юридическими лицами ли-

цензионных требований и условий производства, продажи, хранения или 

учета оружия и патронов), однако обязаны впоследствии передать его в 

уполномоченный орган. Возникает вопрос о месте хранения изъятых 

предметов (как в МВД, так и в ФСВНГ), а также о сроках его передачи – 

нормативно-правовыми актами подобное взаимодействие не урегулирова-

но. Также, на мой взгляд, нецелесообразно, при оставлении полномочий по 

изъятию, исключать из случаев, в которых органы внутренних дел имеют 

право изымать оружие, грубые нарушения лицензионных требований и 

условий производства, продажи, хранения или учета. 

Для решения последней упомянутой проблемы, по моему мнению, 

необходимо создать места хранения изъятого оружия, которые, в соответ-

ствии с установленными законодательно полномочиями, были бы подкон-

трольны Федеральной службе войск национальной гвардии. Но в случаях, 

когда производится изъятие сотрудниками органов внутренних дел, долж-

на быть возможность передачи ими оружия напрямую в данные места, без 

излишней бюрократизации процесса. Это необходимо, так как, на мой 

взгляд, полное лишение полиции полномочий в сфере контроля за оружи-

ем не отвечает требованиям обеспечения общественной безопасности и 

может привести к непредсказуемым последствиям. Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях [6] на данный момент 

предусматривает осуществление хранения оружия в дежурных частях Фе-

деральной службы войск национальной гвардии, однако на данный момент 

их еще не существует, и многие из сотрудников не прошли переаттеста-

цию, что усложняет выполнение возложенной на нее и на полицию задачи. 

Также следовало бы издать совместный нормативно-правовой акт, регули-

рующий вопрос взаимодействия полиции и Росгвардии по изъятию оружия 

и его и хранению. 
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Современное состояние общества и государства все чаще заявляет о 

том, что без эффективного целевого взаимодействия служб и организаций 

органам внутренних дел не обойтись. Важен вклад всех социальных ин-

ститутов профилактики противоправного поведения правонарушителей, 

поскольку они имеют возможность прямого контакта с ними, возможность 

влиять посредством как вербальных, так и невербальных средств комму-

никации. Данная задача должна иметь комплексный подход: необходимо 

воздействовать на проблему с самых ее зачатков, первичных институтов 

социализации человека, которыми выступают семья, школа, спортивные 

секции и т.д. Профилактика позволит обеспечить не только социально-

одобряемое поведение, но и поможет воспитать полноценного члена граж-

данского общества, уважающего не только свои права, но и окружающих.  

Сотрудникам ГИБДД с каждым годом приходится уделять внимание 

защите жизни и здоровья, прав и свобод несовершеннолетних на дорогах 

страны. Усердие и труд, практическая деятельность сотрудников направ-

лен на минимизацию любого ущерба при дорожно-транспортных проис-

шествиях, несчастных случаев с участием детей. Но в виду обширных за-

дач, которые стоят перед сотрудниками ежедневно, эффективные профи-

лактические меры могут быть оказаны курсантами педагогических отрядов 

образовательных организаций МВД России.  

Несомненно, служба в полиции содержит колоссальное количество 

направлений деятельности. Но воспитательная работа с подрастающим по-

колением является актуальной и важной, особенно, когда данная область 

работы возложена на представителей, в частности, на курсантов ВУЗов 

МВД России. С точки зрения правоохранительного мышления, нам необ-

ходимо воспитать просоциальных, достойных граждан родной страны. В 

общем понимании поведение человека, направленное на какую-либо по-

мощь другим людям относится к категории социальной активности. Исхо-

дя из изложенного, напрашивается вывод о том, что взаимодействие ОВД 

и представителей ГИБДД в силу актуальности проблемы, касающейся без-

опасности на дорогах среди подрастающего поколения это элементы одной 

сферы деятельности - профилактической. Как в реальности можно описать 

данное взаимодействие?  

Согласно статистическим данным, опубликованным на официальном 

сайте ГИБДД МВД России, количество пострадавших детей в дорожно-

транспортных происшествиях увеличилось, а именно: 21% детей по срав-

нению с I кварталом 2016 года пострадали в роли пешеходов и 38% в роли 

пассажиров [1]. 

Педагогическая работа с несовершеннолетними – неотъемлемая 

часть профилактического процесса. Здесь на помощь курсантам приходят 
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опытные сотрудники-практики. Для формирования представления у детей 

важности знаний и неукоснительного соблюдения правил дорожного дви-

жения в системе МВД России на базе образовательных ВУЗов были созда-

ны педагогические отряды. Цели их работы направлены на интеграцию со-

циально-педагогической деятельности курсантов, а также педагогических 

коллективов общеобразовательных школ. Для каждого «профилактическо-

го урока», внеурочного собрания индивидуально выбирается актуальная 

тема для обсуждения, проводится выборка совершенных дорожно-

транспортных происшествий, подготавливается план занятия с учениками. 

Суть любого занятия с учениками не напугать несовершеннолетних, а по-

казать правильные алгоритмы действий в тех или иных ситуациях, связан-

ные с дорожно-транспортными происшествиями. Темы, которые затраги-

ваются в процессе взаимодействия, обсуждаются со школьниками, они 

должны быть интересны и актуальны. Практика общения «курсанты-

ученики» доказывает, что зачастую сами школьники предлагают тематику 

общения. Нельзя не отметить, что работа педагогических отрядов также 

направлена на повышение престижа и популяризацию профессии полицей-

ского, формирование психолого-педагогических знаний, умений и навыков 

курсантов, а также на профориентационную работу с учащимися.  

Сотрудники ГИБДД МВД России посещают школы, в первую оче-

редь, с познавательной и развивающей целью, как правило, поднимают ак-

туальные темы, касающиеся профилактики безопасности дорожного дви-

жения. Они проводят беседы и читают лекции на правовые темы, стремят-

ся донести информацию с обращением к нормативно-правовым актам, а 

также оказывают помощь педагогическим коллективам школ в подготовке 

и проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий.  

Думаем, что пропагандистская работа во многом помогает пресечь 

проблему с корней. Педагогические отряды в лице курсантов не только 

помогают совершенствовать организацию служебной деятельности со-

трудников ДПС, но и повышают эффективность служебной деятельности.  

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что деятельность педагоги-

ческих отрядов становится все более актуальной, поскольку дает возмож-

ность проводить процесс обучения и социализации не только в рамках 

школьной программы, но и вне ее, охватывать большое количество задач и 

интересов учащихся. Решение вышеизложенной проблемы во многом за-

висит от взаимодействия всех подразделений ОВД. Область, затрагиваю-

щая безопасность несовершеннолетних на дорогах, всегда находится в 

центре внимания, поэтому внедрение положительного опыта работы педа-

гогических отрядов можно включать в учебно-воспитательный процесс 

средних школ.  
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В органах внутренних дел объем работы по контролю за соблюдени-

ем паспортно-регистрационных и миграционных правил возложен на ряд 

служб и подразделений, основное место среди которых занимают: подраз-

деления участковых уполномоченных полиции; подразделения патрульно-

постовой службы; подразделения по обеспечению безопасности дорожного 

движения; подразделения по делам несовершеннолетних и др.[1]. 

Стоит отметить, что значимую роль в обеспечении контроля за со-

блюдением иностранными гражданами установленных правил пребывания 

(проживания) в Российской Федерации играет служба участковых уполно-

моченных полиции. 

Участковый уполномоченный полиции несет персональную ответ-

ственность за обстановку, которая складывается в местах проживания 

граждан, как РФ, так и иностранных граждан.  

В соответствии с Наставлением по организации деятельности участ-

ковых уполномоченных полиции, утвержденным Приказом МВД России 

от 31 декабря 2012 г. № 1166 участковый уполномоченный полиции при 

несении службы на закрепленной части территории муниципального обра-

зования, обслуживаемой территориальным органом Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации на районном уровне (далее - админи-

стративный участок), выполняет задачи по защите жизни, здоровья, прав и 

consultantplus://offline/ref=6B64A98DEB541BC40106E956728FAA9393103367046F7E7178145D05B6F20235EF8AD07471C7AEE9u0HDG
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свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства по противодействию преступности, охране общественного 

порядка, собственности и обеспечению общественной безопасности. 

Для реализации контроля за пребыванием, постоянным или времен-

ным проживанием иностранных граждан, лиц без гражданства участковый 

наделен обязанностями и правами, которые закреплены, прежде всего, в 

Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», а также в 

Приказе МВД России от 31.12.2012 г. № 1166 «Вопросы организации дея-

тельности участковых уполномоченных полиции». 

Необходимо отметить, что Наставлением участковому уполномочен-

ному определен весьма широкий круг обязанностей, например по предот-

вращению террористических актов, исправлению и перевоспитанию лиц, 

отбывших уголовное наказание, условно осужденных, подростков, нахо-

дящихся на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, злостных нарушителей общественного порядка. Также участковый 

обязан во время профилактического обхода территории административно-

го участка особое внимание уделять полученной информации о квартирах 

(жилых домах, комнатах), сдаваемых в аренду, в том числе гражданам Рос-

сийской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства 

(при установлении юридических или физических лиц), о лицах, сдающих 

квартиры (помещения) в аренду без оформления соответствующих доку-

ментов.  

Осуществляя контроль за соблюдением иностранными гражданами и 

лицами без гражданства установленных для них правил въезда, выезда и 

пребывания, участковый уполномоченный полиции ведет списочный учет 

постоянно проживающих на административном участке иностранных 

граждан; ежемесячно осуществляет проверки их фактического прожива-

ния; проводит работу в жилом секторе по выявлению иностранных граж-

дан, проживающих без регистрации или соответствующих документов. 

При выявлении нарушений миграционных правил участковый упол-

номоченный полиции имеет право составить протокол об административ-

ном правонарушении по ст. 18.11 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях. 

Одним из видов контроля, осуществляемого участковыми уполномо-

ченными полиции, в отношении иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, является проведение профилактического обхода. Во время профилак-

тического обхода участковый уполномоченный полиции должен уделять 

особое внимание полученной в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации информации: о квартирах (жилых домах, комнатах), сда-

ваемых в аренду, в том числе гражданам Российской Федерации, ино-

странным гражданам и лицам без гражданства (при установлении юриди-

ческих или физических лиц), о лицах, сдающих квартиры (помещения) в 

аренду без оформления соответствующих документов. 

consultantplus://offline/ref=6B64A98DEB541BC40106E956728FAA93931331640F677E7178145D05B6uFH2G
consultantplus://offline/ref=6B64A98DEB541BC40106E956728FAA9393103367046F7E7178145D05B6F20235EF8AD07471C7AEE9u0HDG
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В случае выявления участковым уполномоченным полиции доста-

точных данных, указывающих на наличие события административного 

правонарушения, совершенного иностранным гражданином, предъявив-

шим документы, подтверждающие наличие иммунитета от администра-

тивной юрисдикции Российской Федерации, вопрос об административной 

ответственности указанного лица согласно части 3 статьи 2.6 КоАП РФ в 

соответствии с федеральными законами и международными договорами 

Российской Федерации разрешается в соответствии с нормами междуна-

родного права. 

Также к контрольной деятельности участкового уполномоченного 

полиции в сфере миграции относится проведение проверок по письменным 

запросам подразделений полиции в сфере миграции фактического прожи-

вания лиц, обратившихся по вопросу приобретения гражданства Россий-

ской Федерации, данных лиц по месту регистрации, а также подтвержде-

ния их трудовой деятельности [2]. Итоги таких проверок в течение одного 

месяца направляются рапортом в подразделение полиции в сфере мигра-

ции. 

Основаниями для направления такого запроса могут являться: 

- наличие информации, указывающей на возможные нарушения 

гражданами и (или) должностными лицами законодательства о регистра-

ционном учете граждан по месту пребывания и по месту жительства в пре-

делах РФ и обоснованность ее проверки с участием сотрудников органов 

внутренних дел; 

- необходимость оказания содействия сотрудникам подразделений 

полиции в сфере миграции, ее территориальных органов, проводящим 

проверку, в случаях реального или возможного воспрепятствования их за-

конной деятельности либо в целях повышения эффективности и получения 

наиболее полных и объективных результатов при проведении проверки, а 

также обеспечения мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья со-

трудников при исполнении ими должностных обязанностей [3]. 

В ходе проведения указанного контрольного мероприятия участко-

вому уполномоченному полиции необходимо представиться, объяснить 

причину посещения, попросить предоставить документы, удостоверяющие 

личность иностранца (проверить наличие визы, миграционной карты, от-

метки в документе, удостоверяющем личность, с указанием срока дей-

ствия), при необходимости предупредить о продлении соответствующих 

документов. Кроме того, поинтересоваться, где иностранный гражданин 

или лицо без гражданства работает, при необходимости проверить разре-

шение на право трудовой деятельности. 

По результатам подобных проверок можно установить не только 

фактическое проживание иностранного гражданина по месту жительства, 

но и проверить, не находятся ли у него иностранные граждане, прибывшие 

самовольно из других регионов Российской Федерации. О выявленных 

consultantplus://offline/ref=0BA0D676E220481F37FA6EDBFB3608AED807B0A2FDDAE6E34F7967B953B0A8B761A829AE15262CE7gDN5G
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нарушениях участковый уполномоченный информирует в установленном 

порядке подразделение полиции в сфере миграции. 

К контрольной деятельности участковых уполномоченных полиции 

помимо вышеуказанных относится депортация и административное вы-

дворение за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, ко-

торая осуществляется во взаимодействии с подразделениями полиции в 

сфере миграции. 

Определенные особенности исполнения принятого решения о депор-

тации существуют в отношении иностранных лиц или лиц без граждан-

ства, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в соответ-

ствующем исправительном учреждении. В такой ситуации применяются 

положения ч. 3 ст. 81 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. А именно, в 

случае принятия в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 

года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации» федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим правоприменительные функции, функции по контролю, 

надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, решения о 

реадмиссии или депортации иностранного гражданина или лица без граж-

данства, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в со-

ответствующем исправительном учреждении, допускается по решению 

федерального органа уголовно-исполнительной системы перевод указан-

ных иностранного гражданина или лица без гражданства в другое исправи-

тельное учреждение того же вида, расположенное наиболее близко к пунк-

ту пропуска через Государственную границу Российской Федерации, через 

который планируется передача указанных иностранного гражданина или 

лица без гражданства Российской Федерацией иностранному государству 

после отбытия ими наказания, не ранее чем за 90 дней до дня окончания 

срока наказания. 
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Аннотация: в статье анализируется нормативно-правовая база взаи-

модействия налоговых органов и органов внутренних дел, раскрываются 

основные формы сотрудничества Федеральной налоговой службы РФ и 

правоохранительных органов, в частности проведение выездных налого-

вых проверок. Рассматриваются проблемы взаимодействия данных орга-

нов, а так же определяются важные направления совершенствования сов-

местной деятельности названных органов исполнительной власти для пре-

дупреждения и пресечения нарушений законодательства о налогах и сбо-

рах.  

Ключевые слова: налоги, сборы, налоговый контроль, выездные 

проверки, налоговые правонарушения, федеральная налоговая служба, ор-

ганы внутренних дел. 

 

В настоящее время государственный аппарат решает и выполняет 

значительное количество задач и функций. Для достижения поставленных 

государством целей необходимо финансовое обеспечение. Налоги, являясь 

главной составляющей экономической системы, предоставляют возмож-

ность аппарату управления выполнить свои обязательства перед гражда-

нами. В условиях кризиса,на российскую систему налогообложения легли 

такие важные задачи как увеличение налоговых поступлений, надзора за 

экономическими субъектами РФ и т.п. В определенных реалиях складыва-

ется совершенно иная ситуация, где большое количество налогов так и 

остаются не оплаченными, несмотря на предусмотренные карательные ме-

ры, которые предполагают ответственность налогоплательщика в случае 

неуплаты налогов и сборов. Именно поэтому проблема эффективности и 

контроля над своевременным и полным взиманием законно установленных 

налогов и сборов на сегодняшний день является особо актуальной. Без-

условно, федеральная налоговая служба при реализации полномочий 

надзорного органа за соблюдением налогового законодательства тесно со-

трудничает с другими правоохранительными органами. Актуальность во-

проса совершенствования совместной деятельности органов внутренних 

дел и федеральной налоговой службы выходит на лидирующие позиции. 
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Взаимодействием ОВД и налоговых органов признается нормативно 

установленное максимально эффективное сочетание методов работы, пол-

номочий, закрепленных за данными органами, в целях создания и функци-

онирования механизма противодействия общественно опасным деяниям в 

сфере экономики. Нормативно-правовая база сотрудничества федеральных 

органов значительно обширна. Одним из первых подзаконных актов, ка-

сающихся заявленной темы, был Указ Президента РФ от 14.12.1996 [1]. 

Уже в то время была явная необходимость участия сотрудников ОВД в 

своевременном и полном обеспечении бюджетов всех уровней и противо-

действия нарушениям в данной сфере. Основным же нормативным право-

вым документом, регламентирующим совместную деятельность, является 

совместный Приказ МВД России и ФНС России [2], которым регулируют-

ся вопросы порядка и условий проведения выездных налоговых проверок, 

сочетания относительной самостоятельности с общими целями и достиже-

нием единого результата. Так же действует «Соглашение о взаимодей-

ствии между Министерством внутренних дел Российской Федерации и 

Федеральной налоговой службой» (утв. МВД РФ № 1/8656, ФНС РФ  

№ ММВ-27-4/11 13.10.2010).  

Декларативно установлены основные формы взаимодействия МВД и 

ФНС такие как: 

- непосредственный обмен данными, связанных с деятельностью 

взаимодействующих органов,  

- проведение единых собраний для решения вопросов противодей-

ствия правонарушениям и преступлениям,  

- организация консультаций в области создания и усовершенствова-

ния нормативных актов и т.д.  

Основной же формой реализации общей взаимной деятельности яв-

ляются совместные выездные проверки, которые проводятся по мотивиро-

ванному запросу руководителя налогового органа. Однако для участия со-

трудников полиции при проведении данных проверок необходимо одно из 

оснований: 

 информированность налоговых органов о нарушениях проверяе-

мых субъектов российского законодательства; 

 назначение проведения выездной проверки по материалам, посту-

пившим от органов внутренних дел в налоговый орган; 

 недостаточная компетентность налогового органа в осуществле-

нии налогового контроля; 

 непосредственное выполнение функций сотрудника полиции, со-

гласно федеральному закону «О полиции», об обеспечении безопасности 

жизни и здоровья проводящих проверку лиц. 

Если в мотивированном запросе будет отсутствовать одно из назван-

ных положений или он будет составлено по иным основанием, то органы 

внутренних дел могут отказать в участии сотрудников в проведении вы-
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ездной налоговой проверки. По-нашему мнению, это не совсем корректно, 

так как каждый случай уникален и не всегда можно предугадать послед-

ствия проверки. Ведь мы не можем исключать того, что налогоплательщик 

не будет воспрепятствовать законной деятельности налоговой службы или 

не понадобиться обеспечить безопасность должностных лиц. 

Еще одним интересным документом является приказ от 3 сентября 

2013 года № ММВ-7-4/306/61/663@ «О создании межведомственных рабо-

чих групп», в состав которых входят представители налоговых органов, 

следственных органов Следственного комитета и органов внутренних дел. 

Там имеется основное положение, которое гласит, что до 1 октября 2013 

года в каждом из субъектов РФ должна была быть создана межведом-

ственная рабочая группа. Проанализировав несколько регионов (Пермский 

край [3], Владимирская область, Челябинская область) хочется сказать, что 

обязательные собрания, предусмотренные приказом проводятся, но по их 

результатам имеются лишь общие, не конкретные решения, нет опреде-

ленных поставленных задач, поэтому, по нашему мнению, данные группы 

не получили особой популярности и их деятельность не достаточно эффек-

тивна в противодействии преступности в сфере экономики. 

Таким образом, изучив и проанализировав действующее законода-

тельство, касающееся взаимодействия ФНС РФ и ОВД РФ в вопросах 

борьбы с налоговыми правонарушениями, необходимо сделать вывод, что 

не все положения о сотрудничестве закреплены в нормативно-правовых 

актах, точно не регламентируются вопросы участия конкретных сотрудни-

ков определенных подразделений и не предусмотрена обязательность уча-

стия должностных лиц ОВД в выездных проверках.  

Хочется подчеркнуть, что взаимодействие ФНС РФ с правоохрани-

тельными органами реализуется не значительное количество времени, по-

этому существует ряд перспективных течений совершенствования меха-

низма сотрудничества данных органов. К их числу можно отнести: 

1. Обеспечение неразрывной связи между подразделениями эконо-

мической безопасности и противодействия коррупции и подразделениями 

Федеральной налоговой службы путем совершенствования организации 

деятельности, создание единой базы данных, а так же обязательное уча-

стие сотрудника ЭБиПК в проведении выездных проверок.  

2. Активизация деятельности межведомственных рабочих групп, пу-

тем постановки конкретных задач, обеспечение обмена опытом в целях по-

вышения квалификации кадров в вопросах противодействия налоговым 

правонарушениям, преступлениям, проведение единых семинаров, тренин-

гов. 

3. Создание общей информационно-аналитической базы данных Фе-

деральной налоговой службы и других государственных органов исполни-

тельной власти РФ с целью оптимизации процесса контроля за поступле-

нием налоговых сборов. 



 85 

Примером является объединение ФНС РФ и Главного управления по 

вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ (ГУВМ МВД РФ), 

действующее с 2016 года, которое позволяет контролировать оплату ино-

странными гражданами определенных налогов и сборов на территории РФ 

за счет обязательного требования об идентификационном номере каждого 

иностранного налогоплательщика, и именно по ИНН иностранца склады-

вается вся история его налоговых платежей в России, данные о которых 

поступают и в налоговую и МВД РФ. 

Таким образом, экономические преступления, в частности правона-

рушения и преступления в области налогообложения, являются одними из 

опасных элементов, которые угрожают экономической системе РФ. Ис-

пользование качественно новых средств аналитической работы может 

обеспечить эффективную совместную деятельность правоохранительных и 

налоговых органов.  
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На сегодняшний день, проблема развития дорожного строительства в 

Российской Федерации стоит довольно-таки остро. В Государственной 

Думе неоднократно принимаются того или иного рода законодательные 

акты, касающиеся развития дорожного строительства. Актуальность дан-

ной темы состоит в том, что проблема некачественных дорог в Российской 

Федерации, касается абсолютно каждого, не смотря на то, есть ли автомо-

биль или гражданин является пешеходом. Проблемы развития дорожного 

строительства в России весьма актуальны, учитывая общее состояние до-

рожных коммуникаций и неуклонно возрастающий уровень автомобилиза-

ции населения. Данная проблема является злободневной. Но при всех не-

достатках качества развития дорожного строительства, нельзя говорить о 

полном безответственном подходе законодателя к решению сложившейся 

проблемной ситуации. 

Если обратиться к статистическим данным, то становится очевид-

ным, что практически 50% дорог на территории Российской Федерации не 

соответствуют установленным нормам транспортной отрасли и стандартам 

качества. Решение данной проблемы требует детального и рационального 

подхода [1]. 

Длительный технологический застой дорожно-строительной отрасли 

стал закономерным следствием косности административно-

бюрократической системы: до середины 2011 года техническими условия-

ми дорожного строительства занимался Минрегион, а не Министерство 

транспорта, что естественно было бы правильнее. Некомпетентность дан-

ного ведомства и несоответствие системы технического регулирования 

привели к сложившейся практике крайне низкого качества строительных и 

ремонтных дорожных работ. 

Но, в последнее время нельзя не отметить тенденции в развитии до-

рожного строительства. Органы государственной власти осознают важ-

ность дорожного хозяйства, важность состояния дорог, так как это напря-

мую отражается на уровне экономического развития, как отдельных субъ-

ектов Российской Федерации, так и государства в целом. 

Хочется отметить, что за последнее время в сфере дорожного строи-

тельства произошли значительные изменения. 

Современное строительство автомобильных дорог переходит на ка-

чественно новый уровень – оно практически полностью автоматизировано 

и механизировано. Это позволяет максимально сократить сроки выполне-

ния дорожных работ, облегчить и улучшить сам процесс за счет использо-

вания специальной дорожной техники. 

Касаемо основных направлений в развитии строительства дорог в 

Российской Федерации, хотелось бы выделить несколько немаловажных 

направлений строительного развития. К ним следует отнести: 

 дорожные работы по развитию и улучшению внутригородского 

сообщения; 



 87 

 строительство дорог промышленного назначения; 

 прокладка новых автомагистралей, в том числе в труднопроходи-

мых местах; 

 создание внутрихозяйственных дорог. 

Помимо этого, государство значительное внимание уделяет меро-

приятиям по сохранению, содержанию эксплуатационных свойств уже 

имеющихся автодорог.  

Также стоит отметить ряд задач, которые являются, по моему мне-

нию, приоритетными в улучшении качества дорожного строительства. К 

таким задачам необходимо отнести: 

 Проектирование дорог с учетом анализа состояния окружающей 

среды, транспортной нагрузки и прогнозирования увеличения пассажиро-

потоков в будущем. 

 Содержание дорог, контроль за качеством и уровнем аварийности 

полотна, проведение своевременного ремонта в случае необходимости. 

 Использование современных методов и технологий строитель-

ства, позволяющих уменьшить затраты на производство и выполнение до-

рожных работ с учетом критерия безопасности. Необходимо отметить, что 

только выполнение всех задач, поставленных перед государственными ор-

ганами в совокупности, сможет обеспечить полную безопасность и надеж-

ность дорог на территории Российской Федерации. 

Помимо этого, можно выделить тенденцию к активному освоению 

инноваций в области дорожного строительства. Все больше коммерческих 

организаций проявляют повышенный спрос на передовые технологии, 

строительные подрядчики уже освоили большинство импортных материа-

лов и разработок, идет работа по созданию федеральной системы внедре-

ния инноваций в дорожном строительстве по примеру других стран. 

Направление инновационного развития в дорожном строительстве заклю-

чается в использовании наиболее современной высокопроизводительной 

техники, усовершенствования технологий и применения материалов, соот-

ветствующих уровню транспортных нагрузок на дорожное полотно и 

обеспечивающих большую долговечность и надежность автомобильных 

дорог в пределах выделяемых ресурсов. 

Эффективность развития дорожного хозяйства в значительной сте-

пени определяется научно-техническим прогрессом. Основой его является 

научно-техническая и инновационная деятельность, направленная на по-

лучение, распространение и использование новых знаний и технических 

решений для решения экономических, технологических, социальных и 

иных проблем в дорожном хозяйстве [2]. 

Однако в сфере регулирования инновационной деятельности нако-

пилось немало проблем, характерных не только для дорожного хозяйства. 

Одна из основных проблем заключается в том, что основные потребители 

инновационной продукции федеральные и территориальные органы 
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управления дорожным хозяйством, проектные и подрядные организации – 

не рассматривают применение инноваций в качестве одной из приоритет-

ных задач своей практической деятельности, что негативно отражается на 

эффективности дорожных работ, темпах и стоимости дорожного строи-

тельства. Отсутствует перечень критических технологий дорожного хозяй-

ства, обеспечивающий эффективное планирование инновационной дея-

тельности на объектах строительства, ремонта и содержания дорог. Одна 

из главных проблем отечественных дорог связана с низкими эксплуатаци-

онными свойствами дорожных покрытий и их коротким сроком службы. 

Повышенная транспортная нагрузка, а также увеличение объемов перево-

зок большегрузным транспортом имеют все возрастающее влияние на сеть 

автомобильных дорог. 

Асфальтовое покрытие, выполненное с использованием традицион-

ного битума, не выдерживает сложных эксплуатационных и климатиче-

ских условий. В настоящее время повышение качества дорожных битумов 

признано учеными и практиками дорожниками приоритетной задачей. Ос-

новными направлениями исследований в этой области являются, кроме со-

вершенствования технологии производства битумов, повышение качества 

битумов за счет введения различных модифицирующих добавок типа по-

лимеров, резин, каучуков, термопластических смол и прочих добавок. Но, 

несмотря на все подводные камни, инновации в дорожном строительстве 

начинают внедряться. Разрабатываются современные материалы, идеально 

подходящие для ремонта дорожного покрытия в каждом регионе, особенно 

в регионах, относящихся к жесткой климатической зоне (Сибирь, Дальний 

Восток). Судя по всему, дорожная отрасль в Российской Федерации может 

начать выходить из кризиса уже в ближайшие годы. Есть надежда, что до-

рожное строительство в нашей стране в скором времени станет на долж-

ном уровне. В качестве примера значительных изменений в сторону улуч-

шения дорожного строительства нужно привести привлечение иностран-

ных компаний для проведения дорожного строительства. Так, в 2014 году 

австрийская компания STRABAG SE крепко заняла позицию в сфере до-

рожного строительства на территории Тульской области. Что в свою оче-

редь не только улучшило качество дорожного полотна за счет современ-

ных технологий, которые уже давно используются в Европе, но и привлек-

ло к работе рабочее население, снизив уровень безработицы. Помимо этого 

большинство Тульских компаний, занимающихся дорожным строитель-

ством, на фоне крупной европейской компании, стараются улучшить каче-

ство дорожного строительства, завоевав свою нишу в данной сфере. Кон-

куренцию в данной отрасли также можно отнести к решению сложившейся 

проблемы. 

Подводя итог вышеизложенному, стоит выделить попытки органов 

власти улучшить качество дорожного строительства, применяя различные 

способы разрешения сложившейся ситуации, начиная от постановки кон-
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кретных задач, заканчивая изданием правовых документов и вложения 

значительного количества денег в федеральный бюджет для развития до-

рожного хозяйства. 
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