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Секция  
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ДОСУДЕБНОГО И СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

 

 

Лонь С.Л.,  

кандидат юридических наук, доцент 

Томский государственный университет  

БОРЬБА С П РЕСТУПН ОС ТЬ Ю –  ЧТ О ЭТ О:  С ОЦИ А ЛЬНАЯ Н ЕОБХОДИМ ОСТЬ  ОБ ЩЕСТВА ,   
ЗАДАЧА ГОС УДА РСТВ А ,  ТЕКУЩАЯ  РАБ ОТ А П РАВ О ОХРАНИТ ЕЛЬНЫ Х ОРГА НО В   

ИЛИ ЗАЩИТА  ЛИЧНЫ Х П РАВ И  СВ О Б ОД ГРАЖ ДАН ,  ИНТЕРЕС ОВ ЮРИ ДИЧЕС КИ Х ЛИ Ц  
И ГОС УДА РСТВА ?

Правовое регулирование одного из 

сложных социальных явлений в госу-

дарстве – «борьбы с преступностью» – 

представляется комплексным разнона-

правленным механизмом деятельности 

как государственных органов и учреж-

дений, так и социально-общественных 

объединений. 

Теоретически системный анализ 

этого явления можно проводить, поло-

жив в основу как метод исследования от 

частного к общему (1-4), так и метод от 

общего к частному (4-1) (см. ниже): 

1) защита личных и коллективных 

прав и свобод граждан, интересов их 

объединений, юридических лиц, госу-

дарства; 

2) «текущая работа» правоохрани-

тельных органов; 

3) задача государства (и его органов); 

4) социальная необходимость обще-

ства. 

В системе криминальных наук: уго-

ловное право, криминология, уголовно-

исполнительное право, уголовный про-

цесс, криминалистика, оперативно-

розыскное право – «борьба с преступ-

ностью» как категория, отражающая 

реальную действительность, переходит 

на более конкретный уровень исследо-

вания отдельных элементов или частей 

«борьбы с преступностью».  

Свое основное проявление «борьба 

с преступностью» получает при совер-

шении конкретных преступных деяний, 

предусмотренных УК РФ. Вместе с тем 

вопрос о ней может ставиться и при со-

вершении социально значимых общест-

венно опасных деяний в определенных 

национально-территориальных и поли-

тико-экономических условиях или при 

проведении идейно-ориентированной 

созидательной деятельности государст-

ва и его граждан на развитие современ-

ного общества и его будущего. 

В этой связи «борьба с преступно-

стью» исследуется в науке как много-

уровневое явление, выделенные аспекты 

которого освещаются в том числе в от-

дельных отраслевых науках. В то же 

время сложного системного анализа 

«борьбы с преступностью» как явления 

в государстве на постсоветском про-

странстве и в России в настоящее время 

не получается. Отраслевые научные ис-

следования разбирают «борьбу с пре-

ступностью» на части, исследованием 

которых они и занимаются.  

Вместе с тем современное социаль-

ное развитие государственности порож-

дает новые общественно опасные дея-

ния на разных уровнях правовых отно-

шений: от взаимоотношений граждан до 

конфликтных межгосударственных от-

ношений, даже военных. 
Однако нас интересует уголовно-

процессуальный аспект «борьбы с пре-
ступностью», и основная его часть – 
это реализация норм уголовного кодек-
са в рамках деятельности должностных 



― Правовое регулирование, криминалистическое обеспечение досудебного и судебного 
производства по уголовным делам ―  
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лиц специальных государственных ор-
ганов и в определенной уголовно-
процессуальной форме. В данном слу-
чае в основу уголовно-процессуальной 
деятельности предусмотренных субъек-
тов вкладываются два не согласующих-
ся и даже противоречащих друг другу в 
«борьбе с преступностью» принципа – 
состязательность сторон (ст.  15 УПК 
РФ) и публичность уголовного процесса 
(ст. 21 УПК РФ «Обязанность осущест-
вления уголовного преследования»). В 
связи с этими нормативными положе-
ниями порождается противодействие 
(противоборство) двух исходных начал  
в организации работы государственных 
органов. Исходные установки уголовно-
процессуального аспекта «борьбы с пре-
ступностью» определяются социальной 
необходимостью общества в этом.  

Вместе с тем рамки и условия 
«борьбы с преступностью» в пределах 
уголовного процесса формируются за-
дачей государства по защите прав и 
свобод граждан, интересов юридиче-
ских лиц, государственного строя и об-
щественного развития.  

Основное проявление «борьбы с пре-
ступностью» в уголовно-процессуаль-
ном аспекте – это текущая деятель-
ность правоохранительных органов по  

предупреждению, пресечению, рассле-
дованию преступлений и рассмотрению 
уголовных дел о них, а также назначению 
и исполнению уголовных наказаний, 
контролю последствий их применения и 
профилактике новых преступлений.  

Уголовно-процессуальная часть 
«борьбы с преступностью» имеет свои, 
иногда строго регламентированные за-
коном, составляющие элементы, со-
держание которых задается более об-
щими составляющими «борьбы с пре-
ступностью», а именно социальной не-
обходимостью общества в этом и зада-
чей государства по защите прав и сво-
бод граждан, интересов юридических 
лиц и самого государства. 

Если общая логичность схемы, ука-
занной ранее, и связей всех 4-х элемен-
тов представляется понятной, то кон-
кретизирующее проявление каждого из 
них в содержании последующего эле-
мента вызывает сложности и сомнения.  

Социальная необходимость обще-

ства «борьбы с преступностью», что-

бы обнаружиться, должна сформиро-

ваться, найти реальное выражение и 

оформление, проявиться в существую-

щей организационно-политической, 

идеологической идее и механизме влия-

ния, воздействия на людей в обществе. 

История имеет достаточно примеров 

проявления преступного поведения по 

захвату власти в государстве, влиянию 

на политику государства мафиозных 

структур, «цветных» революций, управ-

ление «по понятиям» регионами или го-

родами в России и других государствах. 

Революционные события в разных госу-

дарствах, меняющие политико-эконо-

мический строй и преступными дейст-

виями устраняющие руководство госу-

дарства, политические организации и их 

членов, свидетельствуют об этом.  

Поэтому социальная необходимость 

«борьбы с преступностью» в обществе 

формируется и находит государствен-

ное выражение в общественных отно-

шениях в основном в двух случаях:  

– в стабильных устоявшихся поло-

жительно ориентированных на развитие 

государства и общества социальных от-

ношениях, в которых доминируют пра-

вила мирного сосуществования на оп-

ределенных условиях;  

– в революционных, переломных, 

перестроечных ситуациях в государст-

ве, при захвате или резкой смене поли-

тической, идеологической, экономиче-

ской основы власти в обществе, когда 

резко меняются ориентиры развития го-

сударственности, политики,  экономики 

и других сфер отношений в государстве.  

Переход из одного состояния в дру-

гое, как и временная граница между 

ними, определяется в зависимости от 

складывающейся в обществе (государ-

стве) движущей силы и ее организован-

ности. 
Названная неоднозначная схема 

формирования социальной необходимо-
сти борьбы с преступностью в обществе 
оказывает соответственное влияние на 
постановку задачи перед государством 
по борьбе с преступностью . 



АКТУА ЛЬНЫЕ  ПРО БЛЕ МЫ Б ОР ЬБЫ С ПРЕ СТУ ПНО СТ Ь Ю :  ВО ПР ОСЫ ТЕОР И И И  ПРА КТИК И  : 
материалы XХII международной научно-практической конференции. Часть  2 
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Если преступность – это правовая 
категория, как в 1-ом случае, указан-
ном ранее, и преступление определяет-
ся уголовным законом, то в переломные 
моменты в государстве (2-ой случай) 
действие, деяние, положение личности 
и так далее становится преступным в 
силу революционного правосознания, 
политической или идеологической ус-
тановки, сложившихся военных, эконо-
мических или иных условий. Правовые 
границы преступления размываются. 
Преступность становится военно-
политической, политико-идеологичес-
кой, социально-экономико-конфликтной 
категорией. Соответственно, и задача 
государства по борьбе с преступностью 
интерпретируется, изменяется, коррек-
тируется по содержанию, хотя сущность 
ее остается. 

Для уголовного процесса «борьба с 
преступностью» может выступать сис-
тематизирующей категорией, но она 
имеет межотраслевой характер, поэтому 
в рамках уголовного процесса лучше 
найти свою объединяющую категорию, 
например уголовное дело, уголовное 
преследование или отношения в сфере 
уголовного судопроизводства. Однако 
лучше универсального, систематизи-
рующего понятия (категории), чем 
«борьба с преступностью», нет, хотя 
оно вынужденно притягивает к себе со-
циальные, политические, государствен-
ные и иные отраслевые аспекты (эле-
менты), раскрывающие взаимоотноше-
ния в различных сферах общества.  

Борьба с преступностью как задача 
государства определяется на основе 
сформировавшейся социальной необхо-
димости общества по борьбе с преступ-
ностью и представляет собой выражен-
ный интерес государства через его ор-
ганы по пресечению преступлений, пре-
ступной деятельности банд, группиро-
вок, преступных сообществ, угрожаю-
щих интересам государства, общест-
венно опасной деятельности различных 
образований, должностных лиц и кате-
горий граждан. 

Осмысление и формулирование этой 
задачи высшими органами власти и 
должностными лицами происходит в оп-

ределенных общественно-государст-
венных условиях, затем она начинает пе-
реходить в практическую деятельность 
государственных органов власти: зако-
нодательных, исполнительных, судебных. 

Задача государства по борьбе с 
преступностью после ее формулирова-
ния и постановки распадается на не-
сколько составляющих: 

подтверждение или опровержение 
политических, идеологических, соци-
альных, экономических ценностей 
предшествовавшего общества и госу-
дарства, существовавшего на этой тер-
ритории и в среде проживавших здесь 
людей в соответствующих социально-
экономических условиях;  

пресечение и преследование поли-
тической, идеологической, религиоз-
ной, государственной деятельности от-
дельных лиц и организаций;  

выделение и формулирование новых 
видов и составов преступлений;  

пресечение преступных действий, 
расследование преступлений и рассмот-
рение уголовных дел; 

поддержание общественного поряд-
ка и социально полезного экономиче-
ского производства;  

формирование и расширение идей-
но-ориентированной созидательной 
деятельности государства и его граждан 
на развитие и процветание современно-
го общества и его будущего. 

Взаимосвязь социальной необходи-
мости общества и задачи государства по 
борьбе с преступностью развивается во 
времени, на территории и среди населе-
ния государства и предполагает обу-
словленное влияние на их развитие или 
стагнацию одного из них. 

Сложность перехода социальной 
необходимости общества в задачу госу-
дарства по борьбе с преступностью за-
ключается как в неоднозначности и не-
четкости проявления социальной необ-
ходимости общества, так и в формиро-
вании и наличии субъектов в государст-
ве осмысливающих, формирующих и 
полномочно проводящих в жизнь обо-
значенную задачу государства по борь-
бе с преступностью.  
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Попова И.П.  

Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск),  

председатель Усть-Илимского городского суда Иркутской области  

в почетной отставке  

СОВРЕМЕННА Я МОДЕЛЬ  УГ ОЛ ОВН ОГО СУДОП РОИ ЗВО ДСТВА :   
ВОЗМОЖН А ЛИ ПОБЕДА В  БОРЬБ Е С  П РЕСТ УПН ОСТ ЬЮ?

Уголовно-процессуальный закон за-

крепляет процессуальную форму осу-

ществления правосудия по уголовным 

делам, и именно в процессуальной фор-

ме должны быть определены оптималь-

ные условия уголовного судопроизвод-

ства, позволяющие если и не достигать 

справедливости и восстановления на-

рушенных преступлением правоотно-

шений, то во всяком случае отражаю-

щие стремление к этому и обеспечи-

вающие соответствующую процедуру 

разрешения уголовно-правового кон-

фликта, возникшего в связи с соверше-

нием преступления. Представляется, 

что разрешение конфликта в кратчай-

шие сроки, с минимальным каратель-

ным воздействием и максимальным 

восстановлением (по возможности) и 

(или) компенсацией причиненного вре-

да соответствует интересам всех участ-

ников уголовно-правового конфликта. 

По сути, в этом и заключается цель уго-

ловно-процессуальной деятельности 

участников уголовного правосудия.  

В каждый период своего существо-

вания государство, реализуя свои пол-

номочия, с учетом исторического опыта 

прошлых лет и сложившихся общест-

венных отношений отражает соответст-

вующую модель правосудия по уголов-

ным делам в законодательстве. Соот-

ветственно, изменение общественных 

отношений, в настоящее время характе-

ризующихся имплементацией в нацио-

нальное право норм международного 

права и реализацией взятых на себя на-

шим государством обязательств, нахо-

дит или во всяком случае должно отра-

жаться как в законодательстве, регла-

ментирующем уголовное правосудие, 

так и в правоприменительной практике. 

Уголовное судопроизводство России 

обладает только ему присущими черта-

ми на основе национальных правовых 

традиций, сложившихся в результате 

собственного правового развития, на 

которые в настоящее время, бесспорно, 

оказывают влияние новые правовые ин-

ституты и идеи других правовых систем 

в связи с интеграцией России в мировое 

правовое пространство. Но заимство-

вать сложившиеся модели, институты 

или технологии следует взвешенно, с 

учетом как инновационных, так и тра-

диционных начал развития парадигмы 

современного уголовного правосудия.  

Традиционное понимание последст-

вий признания лица виновным включает 

осуждение обвинительным приговором 

с назначением наказания. В соответст-

вии с ч. 1 ст. 43 УК РФ наказание есть 

мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда лицу, 

признанному виновным в совершении 

преступления, и заключающаяся в пре-

дусмотренном уголовным законом ли-

шении или ограничении прав и свобод  

этого лица. В уголовном праве сущ-

ность наказания заключается в каре, 

под которой понимается «воздаяние 

злом за зло», «социально-государствен-

ный укор преступнику, его осуждение, 

порицание, выраженное в соразмерном 

воздаянии за совершенное им преступ-

ление»
1
.  

Этимологический словарь под ре-

дакцией М. Фасмера отмечает, что су-

ществительное «кара» произошло от 

глагола «корить» – укорять, упрекать, 

порицать, позорить кого-то за что-либо, 

и в своем первоначальном значении как 

существительное означало «осужде-

ние», «порицание», «упрек», т.е. нега-

тивную оценку какого-то проступка и 

лица, его совершившего.
2
 Правосудие, 

предусматривающее неотвратимость 

наказания как меры воздействия за пре-
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ступление, рассматривается как кара-

тельное (punitive (retributive) justice), 

иначе – карательная модель правосудия 

в современной парадигме уголовного су-

допроизводства. 

Однако, как показывают исследова-

ния, карательная модель правосудия не 

может выступать единственным спосо-

бом реагирования на преступление, 

«курс на ликвидацию преступности, 

обусловленный чрезмерным оптимиз-

мом в оценке ее исторических перспек-

тив»
3
 привел в тупик стратегию борьбы 

с преступностью и к кризису уголовной 

политики. Вместе с тем следует согла-

ситься, что «преступника исправляет не 

колония, а общество в целом»
4
, а А.С. 

Барабаш обоснованно в качестве суще-

ственного недостатка Концепции уго-

ловно-правовой политики Российской 

Федерации отмечает, что среди задач, 

предлагаемых для модернизации систе-

мы уголовно-правовых последствий со-

вершения преступления, находится ка-

рательная.
5
 

О кризисе обозначенной концепции 

наказания высказываются и другие ав-

торы. Так, К. Сесар писал, что «модель 

«преступление-наказание» отражает не 

столько нужды и интересы общества, 

сколько интересы уголовной юстиции»
6
, 

а Л.М. Карнозова рассматривает древ-

нейший архетип «преступление-

наказание» как препятствующий «ин-

ституциональной фантазии», способной 

вывести на новые подходы.
7
 

Примечательно, что поиск новых 

парадигм в уголовном правосудии дру-

гих стран, возникновение и становление 

восстановительного правосудия прак-

тически совпали с обсуждением проек-

тов УПК и судебной реформой в Рос-

сии. В последние десятилетия также 

отмечается рост внимания юридическо-

го сообщества, подкрепляемый нормо-

творчеством отечественного законода-

теля, к альтернативным способам раз-

решения уголовно-правового конфлик-

та. В российском уголовном судопроиз-

водстве альтернативные механизмы за-

вершаются применением иных мер уго-

ловно-правового воздействия или осво-

бождением от уголовной ответственно-

сти или наказания. Спецификой так на-

зываемого «альтернативного правосу-

дия» в российском уголовном судопро-

изводстве является то, что процессу-

альные решения принимаются только 

судом. При этом отдельные процессу-

альные решения, которые возможно 

рассматривать как альтернативу уго-

ловного преследования, принимают ли-

ца, осуществляющие производство по 

уголовному делу в досудебном произ-

водстве, но без разрешения главного 

вопроса – вопроса виновности.  

В связи с этим возникают законо-

мерные вопросы: можно ли утверждать, 

что в современной парадигме россий-

ского уголовного судопроизводства су-

ществуют две модели: официальное 

правосудие и альтернативное правосу-

дие, если вообще правосудие в соответ-

ствии с Конституцией РФ может осуще-

ствляться только судом (ст.  118), а ни-

какие иные органы или общественные 

организации не могут принимать про-

цессуальные решения по уголовному 

делу? Можно ли охарактеризовать па-

радигму российского уголовного судо-

производства как основанную исключи-

тельно на карательной модели, если в 

законе предусмотрены различные осно-

вания освобождения от уголовной  от-

ветственности и наказания, и иные, по-

мимо обвинительного приговора с на-

значением наказания, процессуальные 

решения, в которых реализуются меры 

реагирования государства на преступ-

ление? Возможно ли победить преступ-

ность, учитывая, что история этой 

борьбы, насчитывая многие века, так и 

не явила примеры каких-либо извест-

ных громких достижений на этом по-

прище? 

Скорее всего, для терминологиче-

ской ясности не следует рассматривать 

восстановительную модель как само-

стоятельную, противопоставленную со-

временной модели уголовного судопро-

изводства России. Представляется оче-

видным, что наказание не может яв-

ляться единственным средством реак-

ции государства на преступление при 

положительном ответе на вопрос ви-

новности, модернизация уголовного су-
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допроизводства должна идти постепен-

но, и его реформа должна быть проду-

манной. Начавшаяся в 90-х годах про-

шлого века в России судебная реформа 

внесла существенные коррективы в рег-

ламентацию судопроизводства в целом 

и уголовного правосудия в частности, 

но когда эта реформа будет завершена, 

каковы ее дальнейшие стратегические 

направления – не ясно, поскольку даже 

такие концептуальные положения, как 

назначение уголовного судопроизвод-

ства, остаются остро дискуссионными.  

В связи с этим многими авторами 

вполне обоснованно предлагается на 

основе изучения эволюционного разви-

тия национального законодательства и 

современных тенденций развития меж-

дународного права выработать страте-

гию развития уголовно-процессуаль-

ного законодательства
8
, поскольку 

только после определения основных 

векторов возможно осуществление на-

зревших реформ. 

Требуется последовательная опти-

мизация уголовного судопроизводства 

для восстановления нарушенной пре-

ступлением социальной справедливо-

сти, что, представляется, позволит не 

победить преступность, утопичность 

чего отмечается многими исследовате-

лями, а обеспечить достаточный уро-

вень безопасности граждан и общества 

в целом. При этом в качестве цели мо-

жет быть поставлено сохранение необ-

ходимого и приемлемого социального 

контроля над уровнем преступности, 

что влечет акцентирование внимания на 

превентивные меры, исследование и 

внедрение некарательного воздействия 

в отношении лиц, совершивших престу-

пления небольшой и средней тяжести. 

Сохраняют актуальность дальнейшие, в 

том числе ретроспективные, исследова-

ния теоретических воззрений, ориенти-

рованных на гуманизацию системы на-

казаний и мер процессуального прину-

ждения, ресоциализацию виновных, 

возмещение причиненного ущерба и 

компенсацию вреда, возникших в ре-

зультате уголовно-правового конфлик-

та. Думается, что особо остро уголов-

ное судопроизводство нуждается в вы-

работке реальных процессуальных ме-

ханизмов, позволяющих достигать ука-

занных целей и соблюдать баланс част-

ных и публичных интересов.  
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Стойко Н.Г.,  

доктор юридических наук, профессор  

Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт -Петербург) 

РОССИЙ СКИЙ УГОЛ ОВН ЫЙ ПРОЦЕСС .  ГИБ РИДН АЯ МОДЕЛЬ ?

Известно, что идеальные виды (мо-

дели) уголовного процесса (предельно 

идеализированные) используются для 

характеристики современных нацио-

нальных форм уголовного судопроиз-

водства и традиционно разделяются по 

принадлежности к тем или иным право-

вым семьям. Чаще всего имеются в виду 

англосаксонское и романо-германское 

право (так называемое двухстороннее 

деление) (Damaska, 1975; Семухина, 

2002; Стойко, 2006). 

Двухстороннее деление на романо-

германский и англосаксонский уголов-

ный процесс обычно производится на 

основе традиционного функционально-

го подхода (соотношения функций об-

винения, защиты и правосудия), когда 

модели розыска и состязательности вы-

ступают в качестве теоретических ин-

струментов анализа реальных форм су-

допроизводства. В результате акцент 

делается на принципиальных различиях 

в положении сторон и суда, распреде-

лении ролей между ними. В англосак-

сонском процессе подчеркивается его 

«процедурность», использование состя-

зательного метода, следственная актив-

ность сторон при пассивном суде, их 

несвязанность необходимостью уста-

новления истины, самостоятельность 

обвиняемого, его способность незави-

симо ни от кого решать вопрос о своей 

виновности (путем признания вины ис-

ключить официальное исследование 

предъявленного обвинения, отказаться 

от услуг защитника даже по делам об 

особо опасных преступлениях). В рома-

но-германском процессе отмечается его 

«следственность», использование «на-

учного» метода исследования обстоя-

тельств дела (всесторонность, полнота 

и объективность), активность суда при 

относительной пассивности сторон, 

возложение на него обязанности по ус-

тановлению истины, зависимость обви-

няемого от органов уголовной юстиции 

в решении вопроса о его виновности. 

Важно отметить, что, проводя такое де-

ление, одни авторы (Осакве, 2003) на-

стаивают на тотальном отрицании ро-

мано-германским правом основных 

элементов принципа состязательности 

правосудия (в сравнении с англо-

американским общим правом). Другие 

(Стойко, 2006; Головко, 2017) говорят о 

конвергенции на уровне общих ценно-

стей или об уголовно-политическом 

сближении при сохранении существен-

ных формально-правовых различий в 

техническом построении. Причем не в 

последнюю очередь в фокусе внимания 

юрисдикционное разделение органов 

процессуальной власти, которое суще-

ственно различается в странах конти-

нентального и общего права: в романо-

германском уголовном процессе суд 

обладает своей собственной следствен-

ной юрисдикцией, а в англосаксонском 

– нет.  

Наряду с выделением указанных 

выше идеальных моделей, очевидно 

претендующих на универсальность, не 

прекращаются попытки на уровне от-

дельных национальных уголовных про-

цессов (Италия – 1988 год, Тайвань – 

2003) создания гибридных законода-

тельных моделей. Описания этих моде-

лей известны (Wang, 2011; Mirabella, 

2012). Из них следует, что уголовный 

процесс считается гибридным потому, 

что не может быть отнесен ни к совре-

менной следственной, ни к современной 

состязательной моделям. Следует заме-

тить, что такой «гибрид» теоретически 

мог «произрасти» (возникнуть) в ре-

зультате «прививки» существенных 

признаков одной модели на другую мо-

дель. Иначе говоря, гибридный уголов-

ный процесс должен иметь либо следст-

венную, либо состязательную основу. 

По все видимости, говорить следует о 
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первом варианте, поскольку наиболее 

известные и радикальные попытки соз-

дания гибридного процесса были пред-

приняты в странах континентальной 

правовой семьи (под лозунгом перехода 

к состязательной системе).     

Во второй половине ХІХ века такую 

попытку (весьма плодотворную в опре-

деленном отношении) предприняла Рос-

сия, учредившая в своем стремлении 

избавиться от недостатков розыскного 

процесса суд присяжных (по англосак-

сонскому образцу). В конце ХХ века 

суд присяжных (не существовавший в 

советское время) был возрожден и де-

монстрирует жизнеспособность (более 

или менее выраженную) в качестве 

важного политико-правового института. 

Тем не менее сказанное не означает, что 

российский уголовный процесс являлся 

(в прошлом) и является (в настоящем) 

гибридным. Скорее, речь идет о сосу-

ществовании в нем двух исключающих 

друг друга (параллельных) правовых 

моделей уголовного судопроизводства 

(Михайловская, 2017; Головко, 2017). 

Ведь по большинству уголовных дел 

производство оставалось и остается 

следственным, поскольку сохраняется 

передача материалов уголовного дела в 

суд и опирающаяся на эти материалы 

следственная активность суда (с неко-

торыми ограничениями), ответственно-

го за ход и результаты исследования 

обстоятельств дела, а также принятие 

итогового решения. Причем законода-

тельная конструкция российского уго-

ловного процесса обладает рядом явно 

несовместимых признаков (Головко, 

2017). К примеру, обязанности суда со-

бирать доказательства (как в современ-

ном континентальном процессе) и обес-

печивать равенство сторон, быть арбит-

ром для них (как в современном про-

цессе стран общего права) вступают 

друг с другом в непримиримое проти-

воречие. Правда, с точки зрения Кон-

ституционного Суда РФ принцип состя-

зательности и равноправия сторон не 

исключает обязанности суда всесторон-

не и полно исследовать в общем поряд-

ке судебного разбирательства (путем 

собирания доказательств) обстоятельст-

ва, необходимые для справедливого и 

беспристрастного разрешения уголов-

ного дела по существу (определения 

Конституционного Суда РФ от 6 марта 

2003 г. № 104-О, от 18 июня 2004 г. 

№ 204-О). Равным образом, по мнению 

Конституционного Суда РФ Конститу-

ционного Суда РФ, особенности произ-

водства в суде присяжных не освобож-

дают председательствующего судью от 

обязанности обеспечить исследование  в 

ходе судебного разбирательства всех 

доказательств, а присяжных – от обя-

занности быть беспристрастными и 

принимать во внимание при вынесении 

вердикта все рассмотренные в суде до-

казательства, как уличающие подсуди-

мого, так и оправдывающие его (поста-

новление Конституционного Суда РФ 

от 6 апреля 2006 г. № 3-П; определения 

Конституционного Суда РФ от 25 янва-

ря 2005 г. № 68-О, от 7 ноября 2008 г. 

№ 1029-О-П). Однако позиция Консти-

туционного Суда РФ отнюдь не способ-

ствует разрешению указанного проти-

воречия.  В отношении основного про-

изводства по делу, скорее, речь идет об 

оправдании его фактической следствен-

ности. В отношении фактически состя-

зательного производства с участием 

присяжных – о создании впечатления 

его близости (совместимости основных 

признаков) с основным производством.  

Иное дело Италия, отказавшаяся от 

явно выраженной следственной модели в 

УПК 1988 года путем введения законо-

дательного запрета суду знакомиться с 

материалами предварительного рассле-

дования, опираться на эти материалы в 

ходе судебного разбирательства и в при-

говоре, а также усиления противоборст-

ва сторон (обременения их доказывани-

ем). Похоже на то, что после периода 

контрреформ законодательная «привив-

ка» состязательности в Италии (по край-

ней мере, в отношении отчетливо более 

выраженной нейтральности суда) со-

стоялась, несмотря на серьезные «реци-

дивы» проявления высокой следствен-

ной активности суда (Mirabella, 2012). 

Вместе с тем сказанное отнюдь не 

означает, что итальянская законода-

тельная модель однозначно является 
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образцом для подражания. Во всяком 

случае это не должно быть однознач-

ным для России и других стран, стоя-

щих на пути реформ, до тех пор, пока 

практика будет сопротивляться данной 

модели, а страны с высокой следствен-

ной активностью судей, ориентирован-

ных на материальную истину, демонст-

рируют неукоснительное следование 

закону, соблюдение прав человека и 

обеспечение справедливости.  

 

 

 

Якубова С.М.,  

кандидат юридических наук,  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

К  В ОП РОСУ О П РИМЕН ЕН ИИ  РЕШЕНИЙ  ЕВРОП ЕЙС КОГО СУДА  П О П РАВ АМ ЧЕЛОВЕ КА   
В РОССИ ЙСК ОМ УГОЛ ОВ Н ОМ П РОЦЕСС Е

Более двух десятков лет назад Рос-

сийская Федерация присоединилась к 

Европейской системе охраны естест-

венных прав человека, ратифицировала 

Конвенцию о защите прав и основных 

свобод и обязалась охранять и соблю-

дать зафиксированные в данной Кон-

венции права и свободы человека и 

гражданина и признать юрисдикцию 

Европейского Суда по правам человека 

(далее по тексту – Европейский Суд) в 

части применения судами указанной 

Конвенции.  

В постановлении Пленума от 

10.10.2003 № 5 «О применении судами 

общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного 

права и международных договоров Рос-

сийской Федерации» Верховный Суд 

РФ разъяснил, что Конвенция должна 

применяться судами с учетом практики 

Европейского Суда. С момента приня-

тия обязательств по признанию его 

юрисдикции граждане Российской Фе-

дерации получили право обращения в 

Европейский Суд с жалобами на нару-

шение гарантированных Конвенцией 

прав и основных свобод и возможность 

компенсации за нарушения их конвен-

ционных прав. 

Следует отметить, что решения Ев-

ропейского Суда оказали позитивное 

влияние на российское законодательст-

во, судебную и следственную практику. 

Разработанная Европейским Судом 

процедура принятия пилотных поста-

новлений затрагивает действительно 

системные проблемы, существующие в 

законодательстве и правоприменитель-

ной практике Российской Федерации, и 

способствует созданию эффективных 

внутренних средств правовой защиты в 

уголовном судопроизводстве.  

К таким решениям относятся пи-

лотные постановления Европейского 

Суда по делу «Бурдов против России 

(№ 2)», в котором суд признал наруше-

ние прав заявителя, выразившееся в 

длительном уклонении государства от 

исполнения решений судов о взыскании 

денежных сумм с органов государст-

венной власти в пользу заявителя, и 

указал на отсутствие эффективных 

внутренних средств правового обеспе-

чения неисполнения или несвоевремен-

ного исполнения решений судов; 

«Ананьев и другие против России» 

(№ 42525/07 и 60800/08), в котором 

указал на системную проблему бесче-

ловечных и унижающих достоинство 

человека условий содержания заклю-

ченных в следственных изоляторах и 

отсутствие возможности на националь-

ном уровне защититься от таких нару-

шений. 
По результатам указанных пилот-

ных постановлений в Российской Феде-
рации создано «эффективное средство 
правовой защиты от нарушений прав 
вследствие чрезмерной длительности 
исполнения или неисполнения вообще 
судебных решений»

1
 и «существенно 
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усовершенствованы превентивные  на-
циональные средства правовой защиты 
от нарушений, связанных с необеспече-
нием надлежащих условий содержания 
в следственных изоляторах и местах 
лишения свободы»

2
. 

Несмотря на положительное влия-
ние решений Европейского Суда на 
российское законодательство, в послед-
нее время актуализировался вопрос 
возможности и допустимости исполне-
ния постановлений Европейского Суда, 
вызывающих конфликт наднациональ-
ной и национальной юрисдикций.  

Так, Конституционный Суд РФ в 
постановлениях от 14.07.2015 № 21-П и 
от 19.04.2016 № 12-П по делу о разре-
шении вопроса о возможности исполне-
ния в соответствии с Конституцией РФ 
постановления Европейского Суда от 
04.07.2013 по делу «Анчугов и Гладков 
против России» высказал позицию о 
том, что решения Европейского Суда 
должны исполняться с учетом верхо-
венства Конституции РФ, при этом 
уточнил, что участие в международном 
договоре не означает отказа от государ-
ственного суверенитета. Также Консти-
туционный Суд РФ разъяснил, что Ев-
ропейская конвенция и основанные на 
ней правовые позиции Европейского 
Суда не могут отменять приоритет Кон-
ституции РФ. Их практическая реализа-
ция в российской правовой системе 
возможна только при условии призна-
ния за Конституцией РФ высшей юри-
дической силы.

3
  

По мнению судьи Конституционно-
го Суда РФ С.Д. Князева, отступление 
от правовой обязательности постанов-
лений Европейского Суда допустимо 
лишь в исключительных случаях, когда 
их исполнение несовместимо с осново-
полагающими установлениями Консти-
туции РФ, что тем не менее не может 
служить преградой для изыскания со-
вместными усилиями заинтересованных 
сторон, при активной роли Конституци-
онного Суда РФ и Европейского Суда, 
взаимоприемлемых способов миними-
зации конституционно-конвенционных 
коллизий.

4
 

Аналогичную позицию высказал и 
председатель Конституционного Суда 

РФ В.Д. Зорькин, выступая на IX Все-
российском съезде судей, прошедшем 6-
8 декабря 2016 года (г. Москва), указав, 
что Конституционный Суд РФ может 
прийти к выводу о невозможности ис-
полнения решений Европейского Суда в 
исключительных случаях, при явном 
противоречии такого решения россий-
ским конституционным установлениям.  

Еще в 2014 г. Президент РФ 

В.В. Путин, выступая на встрече с чле-

нами фракций политических партий, 

представленных в Государственной Ду-

ме РФ, высказал мнение о превращении 

Европейского Суда в орудие политиче-

ского давления, указав при этом на воз-

можность выхода России из-под его 

юрисдикции.  

В связи с указанным на протяжении 

последних пяти лет в юридической ли-

тературе и научном сообществе ставит-

ся под сомнение императивный харак-

тер предписаний Европейского Суда, 

при этом активно обсуждается вопрос 

целесообразности исполнения решений 

Европейского Суда, Европейский Суд 

упрекается в излишней политической 

ангажированности, в том числе в связи 

с вынесением решения от 31.07.2014 г. 

по делу ОАО «Нефтяная компания 

«ЮКОС» против России».  

Полагаем, что в ближайшем буду-

щем противостояние международных и 

национальных норм права продолжится 

и может усугубиться.  

Между тем вопросы обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина 

остаются актуальными и требуют даль-

нейшего правового регулирования. Об 

этом свидетельствуют и статистические 

данные Европейского Суда
5
, согласно 

которым за период с 2012 г. по 2017 г. 

Россия по количеству жалоб в Европей-

ский Суд по правам человека продол-

жает оставаться в числе лидеров. При 

этом Европейским Судом за 2017 г. вы-

несено наибольшее количество решений 

в отношении России по жалобам граж-

дан на нарушение ст. 3 Конвенции, за-

прещающей пытки и бесчеловечное или 

унижающее достоинство обращение с 

человеком или его наказание. На вто-

ром месте – нарушение ст. 5 Конвен-
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ции, гарантирующей право на свободу и 

личную неприкосновенность. На треть-

ем – нарушение права на эффективное 

судебное разбирательство в разумный 

срок (ст. 6 Конвенции).  

Так, в постановлении Европейского 

Суда от 24.05.2016 по делу «Манжос 

(Manzhos) против Российской Федера-

ции» (жалоба № 64752/09) установлено 

нарушение требований ст. 3 Конвенции, 

выразившееся в жестоком обращении 

сотрудников правоохранительных орга-

нов с заявителем, также указано на от-

сутствие эффективного расследования 

факта жестокого обращения.  

В решении от 14.06.2016 по делу 

«Уразов (Urazov) против Российской 

Федерации» (жалоба № 42147/05) Евро-

пейский Суд указал, что в данном деле 

власти Российской Федерации наруши-

ли требования ст. 3 Конвенции (запре-

щение пыток), положений п. 1 и пп. «с» 

п. 3 ст. 6 Конвенции (право на справед-

ливое судебное разбирательство в ра-

зумный срок и право на защиту), п.  4 

ст. 5 Конвенции (право на свободу и 

личную неприкосновенность) и ст. 13 

Конвенции (право на эффективное 

средство правовой защиты). 

В постановлении от 21.06.2016 по 

делу «Мамонтов и другие (Mamontov 

and Others) против Российской Федера-

ции» (жалобы № 46796/06, 13260/10 и 

52082/10) Европейский Суд указал, что 

допущено нарушение требований п. 1 

ст. 6 Конвенции, выразившееся в неза-

конном привлечении к уголовной от-

ветственности в результате подстрека-

тельства (провокаций) со стороны со-

трудников правоохранительных органов 

к совершению преступления.  

Вместе с тем нельзя не признать и 

излишнюю политизированность в неко-

торых решениях Европейского Суда, 

которую отмечает и Уполномоченный 

Российской Федерации при Европей-

ском Суде по правам человека 

М.Л. Гальперин, полагая, что междуна-

родные суды оказались под очень мощ-

ным и опасным для их будущего как ор-

ганов правосудия политическим давле-

нием, попали в фокус общественного 

внимания. При этом он видит решение 

проблемы в эффективном диалоге меж-

ду национальными и международными 

судебными органами и развитии меж-

дународного права, без которых жизне-

способность существующих междуна-

родных механизмов защиты прав не-

мыслима.
6
 

Полагаем, что полный отказ от ис-

полнения решений ЕСПЧ отрицательно 

скажется на положении дел по защите 

прав и основных свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, в 

том числе и в уголовном судопроизвод-

стве. Вполне очевидно, что вопросы ис-

полнения решений Европейского Суда 

требуют дальнейшего детального ис-

следования. 

                                                      
1 Письмо Уполномоченного Российской 

Федерации при Европейском Суде по правам 

человека секретарю первой секции (палаты) Ев-

ропейского Суда по правам человека 

Г.О. Матюшкина от 04.05.2010 №  14-3744-10. 

URL:  http://europeancourt.ru/2010/06/20/1021/.  
2 Доклад о результатах мониторинга право-

применения в Российской Федерации за 2014 

год // СПС КонсультантПлюс.  
3 По делу о проверке конституционности 

положений статьи 1 Федерального закона «О 

ратификации Конвенции о защите прав челове-

ка и основных свобод и Протоколов к ней», 

пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона 

«О международных договорах Российской Фе-

дерации», частей первой и четвертой статьи 11, 

пункта 4 части четвертой статьи 392 Граждан-

ского процессуального кодекса Российской Фе-

дерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 

3 статьи 311 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 

статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса 

административного судопроизводства Россий-

ской Федерации и пункта 2 части четвертой 

статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы : по-

становление Конституционного Суда РФ от 

14.07.2015 № 21-П // Собрание законодательст-

ва РФ. 2015. № 30. Ст. 4658. 
4 Князев С.Д. Обязательность постановле-

ний ЕСПЧ в правовой системе России (на осно-

ве практики Конституционного Суда Россий-

ской Федерации) // Журнал российского права. 

2016. № 12. С. 5-17. 
5 URL:https://www.echr.coe.int/Documents/  

Stats_analysis_2018_ENG.pdf.  
6 Гальперин М.Л. Россия и ЕСПЧ: есть на-

пряжение? // Закон. 2018. № 5. С. 103-108. 
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ПРОБЛ ЕМЫ  ОБ ЕСП ЕЧ ЕН ИЯ ЗАЩИТЫ  П РАВ ПОТ ЕРПЕВ ШЕГО НА С ОВ РЕМЕННОМ ЭТАП Е

В современном российском госу-

дарстве проблема защиты потерпевших 

является особенно актуальной. Пре-

ступному воздействию могут подвер-

гаться практически все участники уго-

ловного судопроизводства, но потер-

певший является одним из наиболее 

уязвимых субъектов в этой сфере. В той 

или иной мере он испытывает давление 

со стороны подозреваемого, обвиняемо-

го, их родственников или знакомых, ко-

торые хотят добиться от него «нужных» 

показаний и «надлежащего» поведения. 

Давление может выражаться в угрозах 

убийством, оскорблении, подкупе, шан-

таже, применении физической силы и т.д. 

В связи с этим обеспечение защиты 

прав потерпевших и их безопасности в 

российском законодательстве является 

весьма приоритетным направлением, что 

подтверждается многочисленными на-

учными разработками, а также большим 

объемом нормативно-правовых актов. 

Ю.И. Хаиров одним из важнейших 

условий эффективности процессуально-

го закона называет обеспечение полной 

согласованности уголовно-процессуаль-

ных норм в системе уголовно-процессу-

ального права и уровня законодатель-

ной техники.
1
 Законодательно провоз-

глашаются принципы состязательности 

и равенства сторон, но при этом обя-

занности субъекта расследования и суда 

по отношению к потерпевшему и по-

дозреваемому, обвиняемому формули-

руются по-разному. Это обусловлено 

тем, что подозреваемого, обвиняемого 

обязывают к активным действиям, а по 

отношению к потерпевшему использу-

ются управомочивающие нормы, кото-

рые реализуются уже посредством их 

использования.  

Так, УПК РФ предусматривает оз-

накомление обвиняемого и его защит-

ника с материалами уголовного дела, а 

также вручение копии обвинительного 

заключения обвиняемому прокурором. 

Что же касается потерпевшего, то зна-

комиться с материалами уголовного де-

ла и получать копию обвинительного 

заключения он может, только заявив 

соответствующее ходатайство.  

В данном контексте прослеживается 

избирательный подход законодателя к 

реализации прав обвиняемого и потер-

певшего в уголовном судопроизводстве, 

но, думается, что дифференциация 

здесь неуместна. По нашему мнению, 

копия обвинительного заключения 

должна вручаться потерпевшему вне за-

висимости от заявленного им ходатай-

ства (причины отсутствия его подачи 

могут быть самые различные), а что ка-

сается ознакомления с материалами 

уголовного дела, то и здесь органам, 

осуществляющим предварительное рас-

следование, следует проявить чуткость 

и разъяснить право потерпевшего на 

ознакомление с материалами уголовно-

го дела таким образом, чтобы данный 

участник осознавал необходимость уча-

стия в этой процедуре и последствия 

своего отказа. Надо понимать, что да-

леко не всегда потерпевший захочет 

проявлять активность и желание знако-

миться с материалами уголовного дела, 

например по делам об изнасиловании.  

Вызывает неоднозначное отношение 

введенный Федеральным законом от 

28.12.2013 № 432-ФЗ в ст. 42 УПК РФ 

пункт 4, который добавил обязанности 

потерпевшего не уклоняться от прохо-

ждения освидетельствования, судебной 

экспертизы, предоставления образцов  

почерка и иных образцов для сравни-

тельного исследования. Тем самым за-

конодатель поставил знак равенства 

между потерпевшим и обвиняемым, по-

дозреваемым, для которого законом ус-

тановлены те же обязанности. Полага-

ем, что данные нововведения в уголов-

но-процессуальное законодательство не 
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добавляют потерпевшему правовых га-

рантий по защите его интересов, а на-

оборот могут создать душевный, психо-

логический дискомфорт, вследствие ко-

торого потерпевший вообще откажется 

верить и надеяться на справедливое и 

гуманное по отношению к человеку и 

гражданину правосудие. 

При анализе норм уголовно-про-

цессуального законодательства следует 

отметить, что в нем отсутствуют прин-

ципы, непосредственно направленные на 

защиту прав потерпевшего. В качестве 

важнейших гарантий прав подозревае-

мого, обвиняемого выступают принци-

пы, обеспечивающие их защиту: пре-

зумпция невиновности, обеспечение по-

дозреваемому и обвиняемому права на 

защиту и др. В отношении потерпевшего 

данные принципы не распространяются.  

Пункт 21 ч. 2 ст. 42 УПК РФ закреп-

ляет право потерпевшего ходатайство-

вать о применении мер безопасности. 

Часть 3 ст. 11 УПК РФ предусматривает 

применение следующих мер безопасно-

сти: сохранение в тайне данных о лич-

ности; контроль и запись телефонных и 

иных переговоров; проведение опозна-

ния в условиях, исключающих визуаль-

ное наблюдение опознающего опозна-

ваемым; проведение закрытого судебно-

го разбирательства; допрос потерпевше-

го в судебном заседании без оглашения 

данных о его личности и в условиях, ис-

ключающих визуальное наблюдение 

другими участниками процесса. 

К сожалению, указанные меры не 

всегда позволяют надлежащим образом 

защитить потерпевшего. Например, ис-

пользование псевдонима не имеет 

должных гарантий при судебном разби-

рательстве, т.к. в приговоре должна 

быть указана только подлинная инфор-

мация о потерпевшем, что повышает 

вероятность установления его личности. 

Также представляется неясной ситуация 

с протоколом, когда потерпевший доп-

рашивается под настоящим именем, а 

вопрос о применении мер безопасности 

возникает позже. 

В качестве еще одной проблемы вы-

ступает качественное разъяснение по-

терпевшим их права на государствен-

ную защиту. По мнению Ю.И. Плахот-

нюка, назрела необходимость указания 

заявителем при подаче заявления в пра-

воохранительные органы не только 

факта предупреждения его об уголов-

ной ответственности за дачу ложных 

показаний, но также и о том, что ему 

было разъяснено право на предоставле-

ние возможной защиты со стороны го-

сударства.
2
 

Следующая проблема заключается в 

вопросах государственной безопасности 

потерпевшего. Так, в п. 1 ст. 16 Феде-

рального закона «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопро-

изводства», закреплено, что основания-

ми применения мер безопасности явля-

ются данные о наличии реальной угро-

зы безопасности защищаемого лица, 

уничтожения или повреждения его 

имущества в связи с участием в уголов-

ном судопроизводстве, установленные 

органом, принимающим решение об 

осуществлении государственной защи-

ты.
3
 Как справедливо отмечает 

А.Г. Тиняков, в данном случае не рас-

крывается смысл категории «реальность 

угрозы», что может привести к различ-

ной интерпретации как непосредствен-

но потерпевшим, так и лицом, которое 

должно применить меры государствен-

ной защиты. То, что может представ-

лять потенциальную угрозу для перво-

го, может быть расценено должностным 

лицом как несущественное обстоятель-

ство, что нередко ставит жизнь потер-

певшего под угрозу.
4
 

Анализ нормативного регулирова-

ния в части государственной защиты 

потерпевших, а также проблем, возни-

кающих при реализации данной защи-

ты, позволяет утверждать, что государ-

ственная защита потерпевших – это од-

но из приоритетных направлений госу-

дарственной политики, однако ее эф-

фективное осуществление невозможно 

без качественной правовой базы.  

В первую очередь требуется усо-

вершенствовать нормы УПК РФ и Фе-

дерального закона «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопро-
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изводства», предоставив возможность 

обеспечения государственной защиты не 

только потерпевшему после возбужде-

ния уголовного дела, но также заявите-

лю на этапе доследственной проверки 

сообщения о преступлении, если возни-

кает реальная угроза его жизни и здоро-

вью. Компетентные государственные 

органы, проводящие доследственную 

проверку, должны разъяснить заявителю 

данное право, о чем делается отметка в 

заявлении о совершении преступления.  

Таким образом, можно констатиро-

вать, что потерпевший в уголовном 

процессе представляет самое «слабое 

звено» среди участников стороны обви-

нения. Именно потерпевший в наи-

большей степени подвержен воздейст-

виям со стороны криминальных струк-

тур и в наименьшей степени защищен 

от произвола и несправедливости вла-

стно-распорядительных органов. Мы 

«пережили» переходный период ста-

новления российского уголовно-

процессуального законодательства, 

пришла пора пересмотреть многие его 

проблемные институты и начать совер-

шенствование нормативной базы по ус-

тановлению действенных механизмов 

защиты прав и свобод потерпевшего.

                                                      
1 Хаиров Ю.И. Некоторые проблемы судеб-

ной защиты прав потерпевшего // Вестник эко-

номики, права и социологии. 2007. № 3. С. 81.  
2 Плахотнюк Ю.И. Проблемы, возникаю-

щие при обеспечении безопасности потерпев-

ших и свидетелей в уголовном процессе, реко-
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ПРА ВОВОЕ П ОЛОЖ ЕНИ Е ПО Т ЕРП ЕВ ШЕГО В  УГОЛ ОВН ОМ П РОЦЕСС Е :   
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Одной из главных задач уголовного 

судопроизводства России является за-

щита прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступ-

лений. Существующая система прав по-

терпевшего в действующем УПК РФ 

содержит наибольший объем прав этого 

субъекта уголовного процесса за всю 

историю развития уголовного судопро-

изводства российского государства. 

Однако, по мнению П.В. Ильина, 

развитие системы прав потерпевшего в 

России находится в своеобразном тупи-

ке. С одной стороны, она достаточно 

развита, с другой – практика показыва-

ет, что активно пользуются этой систе-

мой менее трети потерпевших – боль-

шинство же реализуют лишь отдельные 

свои права, да и то эпизодически.
1
 

Объём и детализация прав потер-

певшего в российском уголовном про-

цессе значительно шире, чем в законода-

тельстве ряда зарубежных стран, таких 

как Великобритания, Франция, ФРГ, 

США. Однако стоит отметить, что в ука-

занных странах они более востребованы.  

В большинстве случаев по имуще-

ственным преступлениям первостепен-

ной целью потерпевшего является реа-

лизация права на возмещение имущест-

венного вреда, причиненного преступ-

лением. Нередко на этом желание по-

терпевшего участвовать в уголовном 

судопроизводстве заканчивается. В на-

стоящее время в действующем законо-

дательстве отсутствует система уголов-

но-процессуальных мер, обеспечиваю-

щих реализацию статуса потерпевшего 
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в случае его отказа от участия в уго-

ловном судопроизводстве, а также при 

оказании им противодействия расследо-

ванию. 

В соответствии со ст. 42 УПК РФ 

потерпевшим является физическое или 

юридическое лицо в случае причинения 

ему преступлением какого-либо вреда, 

закрепленного в законе.  

Решение о признании потерпевшим 

принимается незамедлительно с момен-

та возбуждения уголовного дела и 

оформляется постановлением дознава-

теля, следователя, судьи или определе-

нием суда. Однако, по мнению А.С. 

Дежнева и А.В. Павлова, законодатель 

не стремился установить жесткие вре-

менные рамки признания лица потер-

певшим, но тем не менее связал приня-

тие этого решения с моментом возбуж-

дения уголовного дела. Но прямого ука-

зания на то, что признание потерпев-

шим должно происходить одновремен-

но с возбуждением дела, закон не со-

держит.
2
 

Если на момент возбуждения уго-

ловного дела отсутствуют сведения о 

лице, которому преступлением причи-

нен вред, решение о признании потер-

певшим принимается незамедлительно 

после получения данных об этом лице.  

Таким образом, как только в уго-

ловном деле появятся сведения о лице, 

пострадавшем от преступления, либо 

будет достоверно установлено, что зая-

вителю действительно причинен какой-

либо вред, лицо будет признано потер-

певшим. Тогда в каком статусе нахо-

дится заявитель или «латентный заяви-

тель» до вынесения уполномоченным 

лицом решения о признании его потер-

певшим? Каким объёмом прав обладают 

лица на указанном этапе предваритель-

ного расследования? 

А.А. Трефилов, анализируя швей-

царское уголовно-процессуальное пра-

во, указал, что правовое положение ли-

ца, в отношении которого совершено 

преступление, дифференцируется. Еди-

ного статуса потерпевшего не сущест-

вует. УПК Швейцарии различает поня-

тия die geschädigte Person – лицо, права 

которого нарушены непосредственно 

совершением преступного деяния 

(ст. 115), и das Opfer – лицо, физиче-

ской, сексуальной или психической не-

прикосновенности которого причинен 

вред непосредственно в результате со-

вершения преступного деяния (ст. 116).
3
  

Таким образом, лицо приобретает 

какой-либо из вышеуказанных статусов 

в зависимости от того, какой объект 

уголовно-правовой охраны подвергся 

посягательству. По уголовным делам о 

преступлениях против жизни, здоровья, 

свободы, половой неприкосновенности 

и иных сходных с ними деяниях лицо 

приобретает статус жертвы. Во всех ос-

тальных случаях – статус потерпевше-

го, в том числе и по имущественным 

преступлениям. 

Швейцарский подход предполагает 

наделение потерпевших от насильст-

венных преступлений самостоятельным 

обособленным процессуальным стату-

сом с более широким объемом прав. В 

УПК РФ нет разграничения статусов 

потерпевших от имущественных или 

иных преступлений. Все лица, кому 

причинен какой-либо вред, наделяются 

одинаковым объемом прав. Но всем ли 

необходим и все ли желают реализовы-

вать на всех стадиях уголовного судо-

производства закрепленный законода-

телем объём прав потерпевшего?  

В УПК Турции определение потер-

певшего от преступления не закрепле-

но. А.А. Сумин, О.В. Химичева указы-

вают, что ч. 1 ст. 237 УПК Турции дает 

основание рассматривать потерпевшего 

как «реальное физическое и юридиче-

ское лицо», которому в результате со-

вершения преступления был причинен 

вред, а также лицо, несущее ответст-

венность за денежную компенсацию.
4
  

Лицо, которому причинен вред пре-

ступлением, в соответствии с законода-

тельством Турции может выступать в 

одном из двух правовых положений, 

одно из которых возникает в том слу-

чае, когда лицо, которому был причи-

нен вред, не выразило явно желания 

присоединиться к обвинению либо пря-

мо указало на нежелание присоедине-

ния. Процессуальный статус лица в та-

ком случае в какой-то степени аналоги-
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чен статусу свидетеля в УПК РФ, лицо 

при этом не имеет процессуальных прав 

потерпевшего, включая право апелля-

ционного обжалования приговора.  

Однако отказ лица от присоедине-

ния к обвинению не исключает право на 

обращение в суд с иском о возмещении 

вреда в порядке гражданского судопро-

изводства.  

В соответствии с российским зако-

нодательством потерпевший также име-

ет право заявить в ходе уголовного су-

допроизводства гражданский иск о воз-

мещении вреда, причинённого преступ-

лением, после чего он должен быть 

признан гражданским истцом. Так, в 

соответствии со ст. 44 УПК РФ граж-

данским истцом является физическое 

или юридическое лицо, предъявившее 

требование о возмещении имуществен-

ного вреда (компенсации морального 

вреда), при наличии оснований пола-

гать, что данный вред причинен ему не-

посредственно преступлением. Таким 

образом, лицо, в отношении которого 

совершено преступление, в рамках рас-

следования уголовного дела приобрета-

ет два статуса – «потерпевший» и «гра-

жданский истец», а значит, приобретает 

две категории прав. 

В основном интерес потерпевших 

ограничивается компенсацией причи-

ненного преступлением вреда и поне-

сённых в связи с участием в производ-

стве по уголовному делу расходов по-

средством заявления гражданского ис-

ка. И на этом в некоторых случаях, в 

частности, по уголовным делам об 

имущественных преступлениях, интерес 

потерпевшего к уголовному делу закан-

чиваются.  

По мнению Ю.К. Якимовича, абсо-

лютное большинство потерпевших не 

желают принимать участие не только в 

уголовном преследовании вообще, но 

даже приходить в суд. Главное для них 

– получить возмещение причиненного 

преступлением вреда.
5
 Согласно иссле-

дованию, проведенному Д.А. Ивано-

вым, по уголовным делам, направлен-

ным для рассмотрения в суд, граждан-

ский иск о возмещении вреда, причи-

ненного преступлением, был заявлен в 

87,8% случаев.
6
  

Что же делать в ситуациях, когда 

лицо, потерпевшее от преступления, не 

желает принимать участие в уголовном 

судопроизводстве, явно выражая отказ 

или оказывая противодействие?  

Представляется, в УПК РФ необхо-

димо внести ряд изменений, касающих-

ся прав потерпевших по уголовным де-

лам об имущественных преступлениях, 

в частности дополнить ст. 42 УПК РФ 

пунктом «добровольный отказ от уча-

стия в уголовном судопроизводстве», 

который будет оставлять за потерпев-

шим право на возмещение вреда в по-

рядке гражданского судопроизводства, 

а также заявление ходатайств (напри-

мер, на ознакомление с материалами 

уголовного дела и т.п.).  

Представляется, необходимо разде-

лить круг прав и обязанностей потер-

певших от различных преступных пося-

гательств: по уголовным делам о пре-

ступлениях против жизни, здоровья, 

свободы, половой неприкосновенности 

и иных сходных с ними деяниях лицо 

наделяется всеми существующими в 

УПК РФ правами, во всех остальных 

случаях может выборочно реализовы-

вать свои права, о чем письменно или 

устно уведомляет лицо, проводящее 

расследование. В случае устного уве-

домления субъект уголовного процесса 

обязан надлежащим образом зафикси-

ровать указанный факт (например, с 

участием понятых или с применением 

средств фото-видеофиксации). 

                                                      
1 Ильин П.В. Общий порядок обеспечения 

прав потерпевшего в досудебном производстве: 

реалии и пути совершенствования // СПС Кон-

сультантПлюс.  
2 Дежнев А.С., Павлов А.В. Новеллы уго-

ловно-процессуального законодательства, рег-

ламентирующие правовое положение потерпев-

шего // Законодательство и практика. 2014. № 1. 

С. 3-9. 
3 Трефилов А.А. Потерпевший в досудеб-

ном производстве по УПК России и Швейцарии: 

сравнительно-правовой аспект // Законодатель-

ство. 2014. № 8. С. 69. 
4 Сумин А.А., Химичева О.В. Сравнитель-

но-правовые аспекты правового положения по-

терпевшего в Уголовном процессе Российской 



АКТУА ЛЬНЫЕ  ПРО БЛЕ МЫ Б ОР ЬБЫ С ПРЕ СТУ ПНО СТ Ь Ю :  ВО ПР ОСЫ ТЕОР И И И  ПРА КТИК И  : 
материалы XХII международной научно-практической конференции. Часть  2 

 

 
26 

                                                                             
Федерации и Турецкой Республики // СПС Кон-

сультантПлюс. 
5 Якимович Ю.К. Участие потерпевшего в 

уголовном преследовании // Уголовное судо-

производство. 2014. № 4. С. 17-20. 

                                                                             
6 Иванов Д.А. Гражданский иск в уголов-

ном судопроизводстве – процессуальный инст-

румент, обеспечивающий право потерпевшего 

на возмещение вреда // СПС КонсультантПлюс.  

 

 

 

Шаповалова Т.И.,  

кандидат юридических наук, доцент, почетный сотрудник МВД России  

Институт социального инжиниринга Сибирского государственного  

университета науки и технологий имени М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)  

ПОДОЗРЕВА ЕМЫЙ –  КТ О ОН?

Исследуя нормы УПК РФ, дейст-

вующие в настоящее время и касаю-

щиеся участников уголовного судопро-

изводства, можно прийти к выводу, что 

подозреваемый сегодня является самой 

спорной фигурой. С момента принятия 

УПК РФ ученые-процессуалисты не 

прекращают попыток устранить проти-

воречия, мешающие реализации всех 

своих конституционных прав гражда-

нами, включенными в уголовный про-

цесс в качестве подозреваемых.  

В целом можно сказать, что право-

вое положение подозреваемого в УПК 

РФ определено достаточно полно, более 

подробно по сравнению с предыдущим 

УПК РСФСР регламентированы права 

подозреваемого в досудебном производ-

стве. Однако ряд новелл, касающихся 

правового положения подозреваемого 

как участника уголовного процесса, вве-

денных УПК РФ, по нашему мнению, не 

совсем удачны, и статус подозреваемого 

в совершении преступления нуждается в 

дальнейшем совершенствовании.  

В ч. 1 ст. 46 УПК РФ изложены ос-

нования признания лица подозреваемым,  

которые скрывают под собой главное 

условие появления фигуры подозревае-

мого в уголовном деле – наличие по-

дозрения. Как свидетельствует право-

применительная практика, значительная 

часть нарушений прав человека допус-

кается именно на этапе подозрения.  

Подозрение является одним из про-

межуточных этапов предварительного 

расследования между началом рассле-

дования и предъявлением обвинения. 

Вполне логично сделать вывод о том, 

что подозреваемый – это тоже фигура 

«промежуточная» при переходе к наде-

лению лица статусом обвиняемого. Од-

нако это не значит, что к подозревае-

мому можно относиться без должного 

регулирования его прав, рассчитывая на 

то, что позже ему как обвиняемому все 

надлежащие права будут предоставле-

ны, а если подозрение не подтвердится, 

то и реализация каких-либо прав ему ни 

к чему. Хорошо на это ответил 

О.А. Волторнист: «Лицу, вовлеченному 

в орбиту уголовно-процессуальных от-

ношений и фактически заподозренному 

в совершении преступления органами 

предварительного расследования, должно 

быть обеспечено право на защиту»
1
.  

Подозреваемый появляется в уго-

ловном процессе, если имеются сведе-

ния о причастности его к преступлению,  

а не те процессуальные условия, кото-

рые перечислены в ч. 1 ст. 46 УПК РФ.  

Основания подозрения напрямую 

должны быть связаны со сведениями, 

которые указывают на возможную при-

частность лица к совершению преступ-

ления. Любой следователь и дознава-

тель скажут, что основания подозрения 

в совершении преступления зачастую 

выясняются раньше, чем в уголовном 

деле появится фигура подозреваемого. 

Сначала возникает подозрение, а уж по-

том появляется процессуальная фигура 

подозреваемого. При других условиях 

возникает абсолютно парадоксальная 
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конструкция: появление подозреваемо-

го является причиной его подозрения в 

совершении преступления.
2
  

Основания подозревать лицо в со-

вершении преступления образуют, с од-

ной стороны, сведения о возможной при-

частности к совершению преступления, с 

другой стороны, наряду со сведениями о 

причастности лица к совершению пре-

ступления для признания лица подозре-

ваемым одновременно необходимы и ос-

нования либо возбуждения уголовного 

дела, либо задержания, либо избрания 

меры пресечения. Именно основания, 

перечисленные в ч. 1 ст. 46 УПК РФ, и 

ставят заподозренное лицо в положение 

подозреваемого, то есть не все лица, в 

отношении которых есть основания по-

дозревать (сведения о возможной прича-

стности к совершению преступления), 

становятся юридически подозреваемыми, 

а только те, в отношении которых есть 

при этом основания для возбуждения 

уголовного дела, задержания или избра-

ния меры пресечения.
3
  

Следующая проблема – допрос по-

дозреваемого. В УПК РФ должна быть 

норма, в соответствии с которой лицо 

могло быть поставлено в положение по-

дозреваемого самим фактом допроса по 

поводу возникших в отношении его по-

дозрений о причастности к совершению 

преступления. Этот допрос может быть 

произведен и по окончании обыска, в 

ходе которого были получены доказа-

тельства причастности лица к соверше-

нию преступления, и после предъявле-

ния для опознания, когда потерпевший 

или свидетель опознал это лицо как со-

вершившее преступление, и во всех 

других случаях, когда у следователя 

появились достаточные основания для 

такого допроса.  

Об этом еще в 2000 г. высказался в 

Конституционный Суд РФ. В постанов-

лении от 27 июня 2000 г. по делу о про-

верке конституционности ч. 1 ст. 47 и 

ч. 2 ст. 51 УПК РСФСР в связи с жало-

бой В.И. Маслова он указал: «Понятия 

«задержанный», «обвиняемый» ... 

должны толковаться в их конституци-

онно-правовом, а не в придаваемом им 

Уголовно-процессуальным кодексом 

РСФСР более узком смысле... Необхо-

димо учитывать не только формальное, 

но и фактическое положение лица, в от-

ношении которого осуществляется пуб-

личное уголовное преследование. При 

этом факт уголовного преследования и, 

следовательно, направленная против 

конкретного лица обвинительная дея-

тельность могут подтверждаться актом 

о возбуждении в отношении данного 

лица уголовного дела, проведением в 

отношении него следственных действий 

(обыска, опознания, допроса и др.) и 

иными мерами, предпринимаемыми в 

целях его изобличения...»
4
.  

Не лишним было бы дополнить п. 4 

ст. 46 УПК РФ следующей фразой: 

«…либо допрошенное дознавателем, 

следователем или прокурором в связи 

наличием доказательств о причастности 

к совершению преступления».  

Еще одно противоречие, имеющееся 

в УПК РФ относительно правового по-

ложения подозреваемого, заключается в 

том, что согласно п. 4 ч. 4 ст. 46 УПК 

РФ подозреваемый имеет право пред-

ставлять доказательства, тогда как в ч. 

2 ст. 86 УПК РФ говорится, что подоз-

реваемый вправе собирать и представ-

лять письменные документы и предме-

ты для приобщения их к уголовному 

делу в качестве доказательств. 

По нашему мнению, необходимо 

уточнить, что имеет право делать по-

дозреваемый – представлять доказа-

тельства или только собирать и пред-

ставлять письменные документы и 

предметы.
5
  

Однако больше всего вопросов вы-

зывает ст. 75 УПК РФ, согласно кото-

рой показания подозреваемого, обви-

няемого, данные в ходе досудебного 

производства по уголовному делу в от-

сутствие защитника, включая случаи 

отказа от защитника, и не подтвер-

жденные подозреваемым, обвиняемым в 

суде, признаются недопустимыми дока-

зательствами (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК).  

По мнению ряда ученых, эта статья 

превращает защитника в обычного по-

нятого, который сможет в случае необ-

ходимости удостоверить, что к подоз-

реваемому в ходе допроса не применя-
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лись недозволенные методы физическо-

го или психического воздействия.
6
 

Если смотреть глубже, то можно 

прийти к выводу, что п. 1 ч. 2 ст. 75 

УПК РФ вынуждает следователя отчас-

ти нарушать ст. 16 УПК РФ «Обеспече-

ние подозреваемому и обвиняемому 

права на защиту». Для того чтобы под-

страховаться, следователь вынужден 

навязывать подозреваемому участие 

защитника, чтобы позже в суде не встал 

вопрос о признании показаний подозре-

ваемого, данных в отсутствие защитни-

ка и не подтвержденных им в суде, не-

допустимыми доказательствами.  

Один из принципов уголовного 

процесса – это свобода оценки доказа-

тельств: «судья, присяжные заседатели, 

а также прокурор, следователь, дозна-

ватель оценивают доказательства по 

своему внутреннему убеждению, осно-

ванному на совокупности имеющихся в 

уголовном деле доказательств, руково-

дствуясь при этом законом и совестью» 

(ст. 17 УПК РФ). 

Статья 75 УПК РФ противоречит 

правилу, что никакие доказательства не 

имеют для суда заранее установленной 

силы. Получается, что подсудимому 

достаточно в суде просто заявить, что 

он отказывается от показаний, которые 

он давал следователю на предваритель-

ном следствии. УПК РФ не требует от 

него, чтобы он указал в суде причины, 

основания и мотивы такого отказа. А 

суду не вменяется в обязанность прове-

рять и исследовать эти показания, на-

сколько они соответствуют истине, 

объективно ли отражают событие пре-

ступления или нет. 

Выходит, что УПК РФ не позволяет 

суду свободно, самостоятельно и объек-

тивно проверить, исследовать и оценить 

показания подозреваемого и обвиняе-

мого, а сразу требует, основываясь 

только на двух фактах (отсутствие  за-

щитника на допросе и отказ в суде от 

данных следователю показаний), при-

знать эти показания недопустимыми 

доказательствами.
7
 

Это приводит в результате к тому, 

что именно п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ пре-

доставляет подозреваемому и обвиняе-

мому излишние привилегии в средствах 

защиты от подозрения и обвинения, и 

нарушает принцип равноправия сторон 

в уголовном судопроизводстве, что не-

допустимо в состязательном уголовном 

процессе.
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цессе России : дис. … канд. юрид. наук. Екате-

ринбург, 2000. С. 77-78. 
3 Рудин А.В. Проблемы признания лица по-

дозреваемым в уголовном процессе // Крими-
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Белицкий В.Ю.,  

кандидат юридических наук, доцент  

Барнаульский юридический институт МВД России (г. Барнаул)  

ПРОБЛ ЕМА  ЗАК ОН ОДАТ ЕЛЬ НОЙ РЕГЛА МЕНТ АЦИИ  НА ДЕЛ ЕНИЯ ЛИ ЦА  СТАТ УС О М   
ПОДОЗ РЕВА ЕМОГО

Вопросы определения понятия «по-

дозрение», наделения лица статусом 

подозреваемого, содержание данного 

процессуального положения не новы и 

исследованы в трудах многих ученых 

процессуалистов: М.З. Абесалашвили, 

А.К. Аверченко, В.В. Велигородский, 

А.А. Давлетов, Л.М. Карнеева, В.В. Каль-

ницкий, Н.А. Козловский, И.А. Пантелеев, 

И.А. Ретюнских, П.А. Смирнов, В.Ю. Стель-

мах, М.С. Строгович, А.А. Терегулова, 

А.А. Чувилев и др. 

Вместе с тем считаем, что не все 

вопросы получили должное, однознач-

ное разрешение и нормативно-правовое 

регулирование. К их числу относится и 

законодательная регламентация приоб-

ретения статуса подозреваемого.  

Важность рассматриваемого вопро-

са трудно переоценить, учитывая, что 

права и законные интересы участника 

уголовного судопроизводства обеспе-

чиваются прежде всего определением 

его надлежащего правового положения.  

Говоря о подозреваемом, Е.А. 

Аничкина, отмечает, что его правовое 

положение призвано «ограничить лицо, 

на которое пало подозрение, от необос-

нованного ущемления его конституци-

онного статуса»
1
. 

Несмотря на правовые позиции 

Конституционного Суда РФ о том, что 

процессуальный статус лица должен не 

определяться формальным признанием 

определенным участником уголовного 

судопроизводства, а устанавливаться 

исходя из его фактического положения
2
, 

тем не менее возникновение уголовно-

процессуального статуса подозреваемо-

го по-прежнему происходит по фор-

мальным основаниям.  

Исходя из положений ч. 1 ст. 46 

УПК РФ, подозреваемым является лицо 

либо в отношении которого возбуждено 

уголовное дело, либо задержанное в со-

ответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ, либо 

к которому применена мера пресечения 

до предъявления обвинения, либо уве-

домленное о подозрении в совершении 

преступления в порядке ст. 223.1 УПК РФ. 

Изучение и анализ вынесенных по-

становлений о возбуждении уголовного 

дела, протоколов задержания, поста-

новлений об избрании меры пресечения 

до предъявления обвинения позволяют 

говорить о том, что в предложенных 

процессуальных документах не раскры-

вается существо подозрения, что влечет 

нарушение права лица знать, в чем оно 

подозревается. 

Кроме того, каждое из рассматри-

ваемых решений имеет основное пред-

назначение, которое не состоит в наде-

лении лица статусом подозреваемого.  

Подобные недостатки отсутствуют в 

уведомлении о подозрении в соверше-

нии преступления в порядке, установ-

ленном ст. 223.1 УПК РФ. Вместе с тем 

данный порядок предназначен только 

для производства дознания.  

Исходя из норм действующего уго-

ловно-процессуального закона, если 

уголовное дело, подследственное орга-

нам предварительного следствия, воз-

буждено по факту совершения преступ-

ления, то в соответствии с ч. 1 ст. 46 

УПК РФ для придания лицу статуса по-

дозреваемого необходимо либо задер-

жать его по подозрению в совершении 

преступления, либо избрать меру пре-

сечения до предъявления обвинения в 

соответствии со ст. 100 УПК РФ.  

Очевидно, что наличия подозрения 

в совершении преступления не всегда 

достаточно для задержания, а равно для 

избрания меры пресечения. Поэтому в 

ходе предварительного следствия изо-

бличаемое лицо нередко допрашивалось 

в качестве свидетеля, что, безусловно, 

нарушало его право на защиту.  
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В других случаях, желая придать 

лицу процессуальный статус подозре-

ваемого, следователи выносили поста-

новление о применении меры пресече-

ния в виде подписки о невыезде и над-

лежащем поведении. Как правило, такие 

постановления были формальны, реше-

ние должным образом не мотивировано 

и принято при отсутствии объективно 

сложившихся оснований для избрания 

меры пресечения. Следователи поясня-

ли, что принятие подобных решений 

было продиктовано не желанием обес-

печить должное поведение лица, а ис-

ключительно стремлением придать ему 

правовое положение участника уголов-

ного судопроизводства.  

В связи со сказанным в приведен-

ном случае решение об избрании меры 

пресечения, во-первых, незаконно и 

существенным образом ограничивает 

конституционные права и свободы уча-

стника уголовно-процессуальных пра-

воотношений, во-вторых, нелогично и 

противоречит причинно-следственной 

связи, при которой мера пресечения 

служит причиной возникновения уго-

ловно-процессуального статуса, а не 

последствием его появления, как это 

должно быть, исходя из норм уголовно-

процессуального закона. 

Считаем, что сложившаяся ситуация 

обусловлена несовершенством уголов-

но-процессуального закона в части рег-

ламентации перечня конкретных ситуа-

ций, когда лицу может быть придан 

уголовно-процессуальный статус по-

дозреваемого. В то же время разделяем 

мнение В.Ю. Стельмах о том, что рас-

ширение перечня конкретных ситуаций, 

когда лицо можно наделить уголовно-

процессуальным статусом подозревае-

мого, нецелесообразно по причине их 

разнообразия.
3
 

Анализ научных воззрений позволя-

ет предложить понимать под подозре-

нием выраженное в специальном про-

цессуальном решении обоснованное 

предположение правомочного органа 

уголовного преследования о причастно-

сти лица к совершению общественно 

опасного деяния, содержащего призна-

ки преступления. 

Не останавливаясь на выделении и 

детальном анализе всех признаков по-

дозрения, обратим лишь внимание на 

то, что подозрение в отличие от обви-

нения – это предположение или предва-

рительное суждение, вероятностный 

вывод. Поэтому в отличие от обвинения 

данное предположение, полагаем, может 

быть основано как на процессуальной, 

так и непроцессуальной информации.  

Что касается формальной опреде-

ленности процессуального решения о 

придании лицу статуса подозреваемого, 

то, учитывая недостатки существующе-

го порядка правового регулирования 

возникновения названного процессу-

ального положения, считаем, заслужи-

вает внимания и поддержки мнение 

ученых о единстве формального осно-

вания наделения лица рассматриваемым 

статусом. Такой общей (универсальной) 

дефиницией официального выдвижения 

подозрения против конкретного лица , 

полагаем, может стать постановление о 

признании подозреваемым.
4
 Вынесение 

данного постановления уполномочен-

ным сотрудником правоохранительного 

органа, осуществляющего уголовное 

преследование, обеспечит придание ли-

цу уголовно-процессуального статуса 

подозреваемого, соответствующего его 

фактическому положению, позволит де-

тально определить, описать, конкрети-

зировать, существо подозрения и обес-

печит как реализацию права подозре-

ваемого знать, в чем он подозревается, 

так и иных прав подозреваемого.  
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виях // Государство и право в изменяющемся 

мире : материалы международной научно-практ. 

конф. Н. Новгород, 2016. С. 296-302. 
2 См., напр.: По делу о проверке конститу-

ционности положений части первой статьи 47 и 

части второй статьи 51 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса РСФСР в связи с жалобой гражда-
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тантПлюс.  
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УЧЕТ К ОГНИТИВНЫ Х ОС ОБ ЕНН ОСТ ЕЙ Н ЕС ОВ ЕРШЕН Н ОЛ ЕТНИ Х П ОДОЗРЕВАЕМЫ Х ,   
ОБВИНЯ ЕМЫХ В Н ОРМАХ МЕЖ ДУНА РОДН ОГО  

И РОССИЙ СКОГО УГОЛ ОВ НО -П РОЦЕСС УАЛЬН ОГО ЗАКО НОДАТ ЕЛЬСТВА

Значимость охраны прав детей и 

подростков, особые подходы к работе с 

несовершеннолетними обвиняемыми в 

системе отправления уголовного право-

судия отражены в ряде международных 

и отечественных правовых документов, 

важнейшими из которых являются сле-

дующие акты Организации Объединен-

ных Наций: Декларация прав ребенка 

1959 г., Конвенция о правах ребенка 

1989 г., Всемирная декларация об обес-

печении выживания, защиты и развития 

детей 1990 г.  

Конвенция о правах ребенка, рати-

фицированная в Российской Федерации, 

является базовым документом для рос-

сийского законодателя в области защи-

ты детей, который также использует и 

международные документы специально-

го характера. Например, в сфере уго-

ловно-процессуальных отношений это 

прежде всего Минимальные стандарт-

ные правила ООН, касающиеся отправ-

ления правосудия в отношении несо-

вершеннолетних 1985 г. (так называе-

мые «Пекинские правила»). Исходя из 

положений данных международных ак-

тов, человек считается несовершенно-

летним с 18-летнего возраста; а до дос-

тижения этого у лица не до конца 

сформированы нравственные, психиче-

ские и интеллектуальные стороны его 

развития, что дает основание полагать, 

что при совершении им правонаруше-

ний необходимо применение в отноше-

нии него комплекса мер, направленных, 

прежде всего, на корректировку его по-

ведения, поэтому если наказание как 

таковое и применяется, то это происхо-

дит в смягченной форме по сравнению с 

совершеннолетними за аналогичные 

деяния. Для этого на международном 

уровне скорректированы: цели правосу-

дия в отношении несовершеннолетних, 

возраст уголовной ответственности не-

совершеннолетних, основания и проце-

дура применения к ним принудитель-

ных мер ходе уголовного производства, 

особенности вынесения судебного ре-

шения по уголовным делам в отноше-

нии несовершеннолетних, в том числе и 

виды уголовного наказания и условия 

их выбора и назначения. 

Согласно же ч. 3 ст. 1 УПК РФ, об-

щепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права и международные 

договоры Российской Федерации явля-

ются источником российского уголов-

но-процессуального законодательства. 

Также в УПК РФ есть и специальные 

нормы права, более детально закреп-

ляющие особенности уголовного судо-

производства при наличии несовершен-

нолетних участников. Например, по 

уголовным делам в отношении несо-

вершеннолетних обязательное участие 

защитника (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ), за-

конного представителя (ст. 48, 427, 428 

УПК РФ), возможно проведение судеб-

ного заседания в закрытой форме, если 
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лицо не достигло 16 лет (п.  2 ч. 2 

ст. 241 УПК РФ) и др.  

Л.В. Бертовский, В.Н. Билян обра-

щают внимание на то, что особенности 

получения уголовно-релевантной ин-

формации от несовершеннолетних раз-

личных возрастных категорий обуслов-

лены в первую очередь спецификой их 

развития. Термин «развитие» относится 

к тем изменениям тела, интеллекта и 

поведения человека, которое происхо-

дит с течением времени благодаря как 

биологическим задаткам организма, так 

и его взаимодействию со средой. Эти 

процессы неразрывно связаны между 

собой и оказывают активное влияние 

друг на друга; принципиальное значе-

ние приобретают вопросы, относящиеся 

к интеллектуальному развитию, т.е. о 

том, как мы обращаем внимание и со-

бираем информацию, как ее сохраняет и 

обрабатывает мозг, как мы думаем, 

формулируем свои мысли с помощью 

языка.
1
 

В.В. Нагаев, проводя градации воз-

растных границ в ювенальной психоло-

гии и в российском уголовном праве, 

отмечает, что согласно последним и 

общепринятым данным подростковый 

возраст есть промежуток между 11-12 и 

14-15 годами, что соотносится с 14 го-

дами возраста уголовной ответственно-

сти за наиболее тяжкие преступления, и 

с 16 годами за остальные. И если разви-

тие было нормальным, в соответствии с 

возрастом, то к этому времени у лица 

уже окончательно сформируются абст-

рактное мышление и способность к 

проведению формальных логических 

операций, а его интеллект перейдет на 

новый уровень отражения объективных 

связей внешнего мира. В результате по-

является возможность осознания и 

оценки и своих поступков, и поведения 

окружающих, содержание мотивацион-

ной сферы качественно и резко изме-

нится, станет возможным планирование 

долгосрочных перспектив. Элемент си-

туативности в поведении лица умень-

шается, формируется способность к 

сознательной регуляции поведения со-

образно социальным нормам. Реализа-

ция же преступных действий есть реа-

лизация конкретно-ситуационных моти-

вов, сознательных актуальных целей 

личности. Сохранность полноты осоз-

нания и произвольности их выбора – 

субъективная предпосылка вины и от-

ветственности субъекта преступления. 

Предпосылкой их эффективного функ-

ционирования во многом служит доста-

точная развитость мыслительной дея-

тельности, интеллекта. Таким образом, 

когнитивная дифференцированность 

личности, высокий уровень операцио-

нальных ее возможностей в существен-

ной мере определяют глубину раскры-

тия важнейших сторон ситуации, выбор 

адекватных путей и средств ее преобра-

зования, адекватный учет внутренних 

ресурсов и собственных качеств (когни-

тивная самооценка).
2
 

Однако на когнитивные особенно-

сти могут оказывать влияние разные 

факторы, например, по данным А.Г. 

Полуниной, Д.М. Давыдова, Е.А. Брюн, 

когнитивные функции у больных нар-

команией могут быть нарушенными еще 

до начала злоупотребления психоактив-

ными веществами; результаты нейроп-

сихологических исследований групп 

риска по злоупотреблению подобными 

веществами свидетельствуют о наличии 

когнитивных расстройств, преимущест-

венно связанных с дисфункцией лобных 

отделов головного мозга, по меньшей 

мере у части таких лиц еще до начала 

такого злоупотребления. То есть имеет-

ся связь когнитивных нарушений с вы-

сокой вероятностью последующего зло-

употребления психоактивными вещест-

вами и, соответственно, с возможно-

стью формирования наркологического 

заболевания.
3
  

Соответственно, участие в произ-

водстве по уголовному делу наркозави-

симого несовершеннолетнего должно 

стать предпосылкой обращения внима-

ния на его когнитивные способности 

лицом, в чьем производстве дело нахо-

дится.  

А.А. Доля и В.Г. Моисеев, анализи-

руя труды разных авторов о психологи-

ческих особенностях наркозависимых, 

отмечают, что «в работах Г.Я. Лукачер, 

Н.В. Макшанцевой выявлено, что нар-
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котическая зависимость начинает фор-

мироваться, как правило, в подростко-

вом возрасте. Авторы указывают сле-

дующие личностные характеристики 

подростков, склонных к употреблению 

наркотиков: им свойственны выражен-

ные тенденции к самоутверждению при 

отсутствии необходимых для этого пси-

хологических ресурсов; характерно 

стремление к немедленному выполне-

нию своих претензий; им свойственны 

пониженная способность к длительной, 

целенаправленной деятельности, раз-

дражительность, склонность к избыточ-

ному фантазированию, демонстратив-

ному проявлению чувств, подражанию, 

лжи. Н.Ю. Максимова выделяет у моло-

дых наркозависимых людей нарушения 

эмоционального функционирования и 

психической активности, снижение са-

мооценки, способностей совладения со 

стрессом и саморегуляции, низкие по-

казатели интеллекта и личностные рас-

стройства»
4
.  

По мнению О.Ю. Михайловой и 

С.Б. Целиковского, для того, чтобы 

действия подростка были сознательны-

ми и свободными, необходим опреде-

ленный уровень развития, прежде всего 

интеллектуального; наличие у подрост-

ка способности осознавать характер 

своих действий должно включать спо-

собность их смыслового оценивания с 

точки зрения их включенности в соци-

альный контекст. Кроме того, психоло-

гическая реализация этой способности 

предполагает и наличие у несовершен-

нолетнего возможности установления 

логических связей, целостного осмыс-

ления криминогенной ситуации. Фор-

мирование такой способности предпо-

лагает не только формальное знание со-

циальных и правовых норм и достаточ-

но высокий уровень развития познава-

тельной сферы личности, сформирован-

ность интеллектуальных способностей 

несовершеннолетнего, но и определен-

ный житейский опыт в разрешении 

сложных жизненных ситуаций, а также 

умение переносить его на новые, зачас-

тую неожиданно возникающие ситуа-

ции.
5
 

Таким образом, в процессе осуще-

ствления производства по уголовному 

делу с участием несовершеннолетних, 

очень важно: 

– правильно определить психологи-

ческие особенности несовершеннолет-

него участника;  

– учитывать уголовно-процессуаль-

ные нормы, закрепляющие когнитивные 

особенности несовершеннолетних уча-

стников 

– использовать технологии прове-

дения процессуальных действий с уча-

стием несовершеннолетних на этапе 

предварительного следствия и суда, 

разработанные в современной науке, в 

том числе с учетом специфики ситуации 

(например, наркозависимость несовер-

шеннолетнего участника производства 

по уголовному делу). 
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кандидат юридических наук  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

ПРА ВОВОЕ РЕГУЛИРОВ А НИ Е П РОЦЕДУРЫ  ЗАДЕРЖАН ИЯ Н ЕС ОВ ЕРШЕНН ОЛЕТНЕ ГО  
ПОДОЗ РЕВА ЕМОГО :  П РОБЛЕМЫ  И П УТИ РЕШЕ НИ Я

Российское уголовное судопроиз-
водство по делам о преступлениях не-
совершеннолетних должно отвечать со-
временным международно-правовым 
требованиям, сформулированным в 
Конвенции ООН о правах ребенка от 20 
ноября 1989 г., в Минимальных стан-
дартных правилах ООН, касающихся 
отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних («Пекинских пра-
вилах») от 29 ноября 1985 г.,  в Своде 
принципов защиты всех лиц, подвер-
гаемых задержанию или заключению в 
какой бы то ни было форме, от 9 декаб-
ря 1988 г., в других международных ак-
тах, а также в Конституции РФ и иных 
национальных законах.  

В соответствии с международными 
обязательствами российская система 
правосудия в отношении несовершен-
нолетних направлена в первую очередь 
на обеспечение того, чтобы любые ме-
ры воздействия на них были всегда со-
измеримы как с особенностями их лич-
ности, так и с обстоятельствами право-
нарушения, а также содействовали их 
перевоспитанию. 

Уголовно-процессуальное законода-
тельство Российской Федерации преду-
сматривает особый порядок уголовного 
судопроизводства по делам лиц, кото-
рые к моменту совершения преступле-
ния не достигли возраста 18 лет.  

В структуре УПК РФ имеется спе-
циальный раздел XVI, в который вклю-
чена самостоятельная гл. 50, содержа-
щая совокупность норм об особенно-
стях производства по уголовным делам 
в отношении несовершеннолетних.  

Специфическое правовое положение 
в обществе лиц, не достигших совер-
шеннолетия, диктует необходимость 
регламентировать особые правила и 
процедуры обращения с несовершенно-
летними правонарушителями на всех 
стадиях уголовного процесса.  

Особые процессуальные правила 

производства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних должны быть ус-

тановлены законом с учетом возрас-

тных, психофизических, социально-

психологических и иных свойств и со-

стояний лиц, не достигших совершен-

нолетнего возраста. Эти правила долж-

ны включать надежные гарантии и ме-

ханизмы всестороннего исследования 

обстоятельств преступления и усилен-

ной охраны прав и законных интересов 

несовершеннолетних.  

Международные стандарты и пра-

вила призваны содействовать повыше-

нию воспитательного и предупреди-

тельного значения предварительного 

следствия и судебного разбирательства 

по делам о преступлениях несовершен-

нолетних. 

Особые правила производства по 

указанным делам призваны создать до-

полнительные гарантии полного и все-

стороннего исследования обстоятельств 

дела, выявления причин и условий со-

вершения преступления несовершенно-

летним, реализации им своих процессу-

альных прав, справедливого разрешения 

дела, применения обоснованных уго-

ловно-правовых и воспитательных мер 

воздействия на подростка с учетом дан-

ных о его личности и тяжести деяния.  

Процессуальные механизмы и про-

цедуры обеспечения прав и законных 

интересов несовершеннолетних в сфере 

уголовного судопроизводства учитыва-

ют незыблемые гарантии того, что:  

а) в соответствии со ст. 1 Конвен-

ции ООН о правах ребенка от 20 ноября 

1989 г. верхним возрастом несовершен-

нолетия признан возраст 18 лет; 

б) в соответствии со ст. 21 ГК РФ 

совершеннолетие и полная гражданская 

дееспособность наступают по достиже-

нии 18-летнего возраста;  
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в) в соответствии с ч. 1 ст. 87 УК 

РФ в уголовном законодательстве Рос-

сии несовершеннолетними признаются 

лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось 14, но не 

исполнилось 18 лет; 

г) по общему правилу уголовной 

ответственности может подлежать лицо, 

достигшее ко времени совершения пре-

ступления 16-летнего возраста (ч. 1 

ст. 20 УК РФ); 

д) лица, достигшие ко времени со-

вершения преступления 14-летнего воз-

раста, подлежат уголовной ответствен-

ности только за умышленные деяния, 

перечень которых установлен в законе 

(ч. 2 ст. 20 УК РФ);  

е) не подлежит уголовной ответст-

венности несовершеннолетний, достиг-

ший возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, если он 

вследствие отставания в психическом 

развитии в момент совершения общест-

венно опасного деяния не мог в полной 

мере осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих дей-

ствий (бездействия) либо руководить 

ими (возрастная вменяемость – ч. 3 

ст. 20 УК РФ); 

ж) несовершеннолетние, достигшие 

16-летнего возраста и признанные в ус-

тановленном законом порядке эманси-

пированными, становятся (объявляются)  

полностью дееспособными (ст. 27 ГК РФ); 

з) несовершеннолетние, которым на 

основании и в порядке, установленном 

в законе, снижен брачный возраст с 18 

до 16 лет, а в исключительных случаях 

и ниже 16 лет, объявляются и призна-

ются полностью дееспособными (ч. 2 

ст. 13 СК РФ); 

и) охрану прав и интересов недее-

способных или частично дееспособных 

несовершеннолетних в уголовном про-

цессе в установленном законом порядке 

наряду с защитниками осуществляют их 

законные представители (п. 12 ст. 5 

УПК РФ); 

к) несовершеннолетние в возрасте 

от 14 до 18 лет несут самостоятельную 

ответственность за причиненный вред 

на общих основаниях (ст. 1074 ГК РФ) 

и лишь в некоторых случаях из этого 

правила сделаны исключения (ст. 21, 27 

ГК РФ, ст. 13 СК РФ). 

Требования, содержащиеся в 

ст. 420-432 УПК РФ, не просто допол-

няют положения статей, относящихся к 

общему порядку производства по всем 

уголовным делам, а в совокупности с 

ними образуют особый порядок судо-

производства по делам в отношении не-

совершеннолетних, создают режим уси-

ленной охраны их прав в уголовном 

процессе. 

Требования, установленные в гл. 50 

УПК РФ, применяются по всем без ис-

ключения уголовным делам лиц, кото-

рые к моменту совершения преступле-

ния не достигли 18-летнего возраста.  

Таким образом, уголовное судопро-

изводство по делам этой категории 

должно основываться на строгом со-

блюдении требований материального и 

процессуального законодательства, 

максимально способствовать обеспече-

нию защиты законных прав и интересов 

несовершеннолетних, назначению спра-

ведливого наказания, предупреждению 

совершения новых преступлений.  

Как известно, задержание подозре-

ваемого применяется и к несовершен-

нолетним. Однако задержание несовер-

шеннолетних имеет определенные осо-

бенности, которые исходят из основных 

международно-правовых принципов и 

правил задержания подозреваемых, а 

также гарантий их защиты от незакон-

ного или необоснованного ограничения 

их свободы. 

В соответствии со ст. 9 и 10 Меж-

дународного пакта о гражданских и по-

литических правах, ст. 13 Минималь-

ных стандартных правил ООН, касаю-

щихся отправления правосудия в отно-

шении несовершеннолетних 1985 г., ст. 

5 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г., ст. 85 Мини-

мальных стандартных правил обраще-

ния с заключенными 1955 г. задержание 

в качестве подозреваемого несовершен-

нолетнего должно применяться только в 

качестве крайней меры; задержанные 

несовершеннолетние должны содер-

жаться отдельно от взрослых лиц.  
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Указанные Минимальные стандарт-

ные правила обращения с несовершен-

нолетними подозреваемыми в полной 

мере отражены в УПК РФ. 

Статья 423 УПК РФ содержит спе-

циальные требования о соблюдении 

правил и процедур задержания несо-

вершеннолетнего подозреваемого:  

1) несовершеннолетний может быть 

задержан по подозрению в совершении 

преступления, за которое предусмот-

рено наказание в виде лишения свобо-

ды, и только при наличии оснований, 

перечисленных в ст. 91,97,99,100 и 108 

УПК РФ; 

2) о задержании и месте содержания 

несовершеннолетнего подозреваемого 

незамедлительно уведомляются его ро-

дители или законные представители, а 

при отсутствии таковых – иные близкие 

родственники. 

Однако В.И. Руднев высказал иное 

мнение. Он считает, что законодатель 

должен был установить отдельные про-

цедуры, предусматривающие примене-

ние мер процессуального принуждения 

в отношении несовершеннолетних, если 

для этого в законе предоставляются со-

ответствующие основания. Однако в ст. 

423 УПК РФ указано, что задержание 

несовершеннолетнего подозреваемого 

производится в порядке, установленном 

ст. 91, 97, 99, 100 и 108 УПК РФ. Из 

этого следует, что никаких особенно-

стей в отношении задержания и заклю-

чения под стражу несовершеннолетних 

в УПК РФ не предусмотрено. Таким об-

разом, несовершеннолетние задержива-

ются в таком же порядке и на такой же 

срок, как и взрослые. Все это противо-

речит международно-правовым нормам 

и принципам. Например, согласно Кон-

венции о правах ребенка арест, задер-

жание или тюремное заключение ребен-

ка осуществляются согласно закону и 

используются лишь в качестве крайней 

меры и в течение как можно более ко-

роткого периода.
1
  

Данной точки зрения придержива-

ется А.В. Гриненко, утверждая, что с 

принятием УПК РФ несовершеннолет-

ние оказались в более тяжелом, чем 

взрослые, положении при решении во-

проса об избрании в отношении их ме-

ры пресечения в виде заключения под 

стражу.
2
 

Конечно, ситуация задержания не-

совершеннолетнего подозреваемого 

должна быть в определенной степени 

изменена. Представляется, что в УПК 

РФ следует предусмотреть определен-

ные особенности в избрании мер про-

цессуального принуждения в отноше-

нии несовершеннолетних, в том числе и 

с учетом международных норм и прин-

ципов.  

Несомненно, что проблемы приме-

нения задержания как меры процессу-

ального принуждения требует дальней-

шего изучения и разработки. Поэтому 

поддерживаем позицию Л.К. Труновой, 

что при решении вопроса о задержании 

несовершеннолетнего необходимо учи-

тывать не только тяжесть совершенного 

преступления, но и такие обстоятельст-

ва, как повторность, нарушение усло-

вий освобождения при условном осуж-

дении, направленность умысла, дер-

зость и агрессивность преступных дей-

ствий, отрицательное поведение после 

совершения преступления, отсутствие 

определенных занятий (не работает и не 

учится), преступные связи, наличие 

правонарушений в возрасте до 14 лет и 

другие. К вопросу применения задер-

жания в отношении несовершеннолет-

него подозреваемого необходимо под-

ходить с особой осторожностью.
3
 

                                                      
1 Руднев  В.И. Задержание и заключение 

под стражу должны быть не только обоснован-

ными, но и законными  // Журнал российского 

права. 2004. № 9. С 18. 
2 Гриненко А.В. Обоснованность задержа-

ния и заключения под стражу по УПК РФ // 

Журнал российского права 2003. № 9.  С. 26; 

Гриненко А.В. Уголовный процесс. М.: Юрайт, 

2015. С. 133. 
3 Трунова Л.К. Особенности применения 

мер уголовно-процессуального пресечения в 

отношении несовершеннолетних // Российский 

судья 2002. №10. С 27. 
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К  В ОП РОСУ О С ОВ ЕРШЕНСТ ВОВАНИИ ПОИСКА И МУЩЕ СТ ВА ,   
ПОДЛЕЖА ЩЕГО А РЕСТ У П О УГОЛ ОВ НЫМ ДЕЛАМ  

О Н ЕЗАК ОНН ОМ ОБ ОРОТ Е  НА РК ОТИЧЕСКИХ И П С ИХ ОТРОПНЫ Х ВЕЩЕСТВ

Противодействие наркотрафику ма-

лоэффективно, если должным образом 

не организована совместная деятель-

ность правоохранительных органов по 

такому направлению, как выявление, 

арест и конфискация имущества, полу-

ченного в результате незаконного обо-

рота наркотических и психотропных 

веществ. Правовая основа на уровне 

конвенций, договоров между странами 

и внутреннего законодательства в на-

стоящее время имеется. Но в России 

подзаконное (ведомственное) регламен-

тирование деятельности правопримени-

тельных органов по вопросам поиска и 

ареста имущества, подлежащего конфи-

скации, не на столь высоком уровне.  

Изучение ведомственных актов 

МВД России говорит об отсутствии до-

кументов, посвященных как деятельно-

сти следователя (дознавателя), предше-

ствующей применению наложения аре-

ста на имущество, так и вопросам непо-

средственного проведения ареста иму-

щества. Это не лучшим образом по-

влияло на практику применения данной 

меры процессуального принуждения. 

Проведенный нами опрос следователей 

органов внутренних дел показывает, что 

наложение ареста на имущество до сих 

пор не стало обязательным правовым 

средством борьбы с наркопреступно-

стью. Большинство следователей по 

данным преступлениям не применяют 

данную меру либо откладывают ее при-

менение на достаточно поздний этап 

производства по уголовному делу.  

Считаем, что по вопросам ведомст-

венного регулирования применения на-

ложения ареста на имущество необхо-

димо использовать положительный опыт 

Украины, где применяются методиче-

ские рекомендации МВД Украины от 

14.06.2000 № 3126/КЛ «Об организации 

работы в ОВД по поиску имущества и 

средств в ходе расследования уголовных 

дел для обеспечения возмещения причи-

ненных преступлениями ущербов и при-

говоров в части возможной конфискации 

имущества»
1
, в которых подробно указа-

ны не только направления деятельности 

по обнаружению имущества, подлежа-

щего аресту, но и конкретные действия 

следователя, которые он обязан выпол-

нить в связи с наложением ареста на 

имущество. Считаем, что в данном нор-

мативном акте содержатся положения, 

которые целесообразно предусмотреть в 

российских ведомственных актах и ис-

пользовать отечественным правоприме-

нителями, прежде всего следователями и 

дознавателями. 

В рекомендациях подчеркнуто, что 

применение этих мероприятий есть не 

право, а обязанность следователя, и их 

неприменение – это нарушение требо-

ваний уголовно-процессуального зако-

нодательства. При направлении мате-

риалов проверки в следственные под-

разделения для принятия по ним реше-

ния в соответствии с УПК Украины ор-

ган дознания должен одновременно 

предоставлять справку, в которой ука-

заны мероприятия, проведенные с це-

лью поиска имущества и средств, на ко-

торые может быть наложен арест, и их 

нахождение. Наряду с другими целями 

первоочередные следственные действия 

должны быть направлены на обеспече-

ние возмещения причиненного преступ-

лением материального ущерба. Причем 

для выявления имущества, на которое 

может быть наложен арест, проводящий 

расследование орган после возбуждения 

уголовного дела продолжает осуществ-

лять его поиск как самостоятельно, так 

и путем направления отдельных пору-

чений органу дознания.  
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В условиях Российской Федерации 

исход деятельности по обеспечению ис-

полнения приговора в части возможной 

конфискации имущества, полученного в 

результате преступных действий либо 

нажитого преступным путем, во многом 

определяется мерами, направленными 

на установление предпосылок для при-

менения наложения ареста на имущест-

во. Без их установления практически 

никакая работа по обеспечению не на-

чинается. 

В стадии предварительного рассле-

дования в качестве таких мер могут вы-

ступать любые процессуальные дейст-

вия, прежде всего следственные дейст-

вия, круг которых довольно обширен. 

Так п. 3.1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ устанав-

ливает, что имущество, полученное в 

результате преступных действий либо 

нажитое преступным путем, должно 

быть обнаружено именно в результате 

следственных действий, для того чтобы 

его подвергнуть аресту в порядке 

ст. 115 УПК РФ. 

В ч. 1 ст. 182 УПК РФ указано сре-

ди оснований производства обыска – 

наличие достаточных данных полагать, 

что в каком-либо месте или у какого-

либо лица могут находиться «ценности, 

которые могут иметь значение для уго-

ловного дела», что нами понимается 

именно как обязывание обнаруживать и 

изымать имущество, на которое воз-

можно наложить арест. 

В то же время действия следователя 

(дознавателя) в связи с проведением 

наложения ареста на имущество не 

должны ограничиваться только приме-

нением следственных действий. В  ходе 

подготовительных мероприятий может 

быть использовано право на обращение 

с запросами в учреждения и организа-

ции о предоставлении необходимой ин-

формации. В частности, предполагается 

направление запросов в банки и иные 

кредитные организации  о наличии у них 

денежных средств и иных ценностей, 

находящихся на счете, во вкладе или на 

хранении. В учреждения юстиции по 

государственной регистрации права на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

должны быть отправлены запросы о 

предоставлении информации о принад-

лежащей лицу недвижимости. В учреж-

дениях связи следует запросить сведе-

ния о неполученных денежных перево-

дах. В ломбардах запрашиваются сведе-

ния о заложенном или сданном на хра-

нение имуществе. В нотариальных кон-

торах выясняется, не заключали ли об-

виняемые в целях сокрытия подлежаще-

го описи имущества договоры купли-

продажи, дарения и др. 

Информация об имуществе, нахо-

дящемся на счете, во вкладе или на 

хранении в банках и иных кредитных 

организациях, может быть добыта но-

выми для отечественного правоприме-

нителя способами. Определенная доля 

собственности лиц, подозреваемых (об-

виняемых) в совершении рассматривае-

мых преступлений сосредотачивается за 

пределами России на банковских счетах 

физических лиц и созданных ими юри-

дических лиц в виде вложений в недви-

жимость и т.д. Это же касается денеж-

ных средств и имущества, полученных 

преступным путем. Поэтому необходи-

мо использовать возможности между-

народного розыска, ареста и конфиска-

ции полученных преступным путем де-

нежных средств и имущества в целях 

обеспечения прав лиц, участвующих в 

российском уголовном судопроизводстве. 

Одним из самых востребованных 

направлений получения информации об 

имуществе, подлежащем аресту в связи 

с расследованием преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических и 

психотропных веществ, является опера-

тивно-розыскная деятельность. Поэтому 

направление подобных поручений – 

жизненно необходимое действие.  

Перспективным направлением по-

иска имущества, подлежащего аресту, 

является сотрудничество с государст-

венным органом, осуществляющим кон-

троль и надзор за выполнением юриди-

ческими и физическими лицами требо-

ваний законодательства Российской 

Федерации о противодействии легали-

зации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем и финансирова-

нию терроризма, – Федеральной служ-

бой по финансовому мониторингу.  
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В заключение отметим, что улучше-

ние обстановки в сфере противодейст-

вия незаконному обороту наркотиче-

ских и психотропных веществ невоз-

можно без должной организации поиска 

и ареста имущества, полученного в ре-

зультате преступных действий, а также 

без обращения внимания и понимания 

сотрудниками органов внутренних дел 

важности стоящих задач, осознания от-

ветственности за принимаемые решения 

и осуществляемые действия.  

Выражаем надежду, что в ведомст-

венных актах МВД России появятся но-

вые документов, посвященные как дея-

тельности следователя (дознавателя), 

предшествующей применению наложе-

ния ареста на имущество, так и вопро-

сам непосредственного проведения аре-

ста имущества, в которых найдут отра-

жение рекомендации как рассмотрен-

ные в рамках данной статьи, так и те, 

которые обусловлены достижениями в 

сфере цифровых технологий, в том чис-

ле особенности деятельности органов 

предварительного расследования по 

аресту криптовалюты, электронных де-

нег и т.п. 

                                                      
1 См.: Сборник методических рекоменда-

ций по вопросам раскрытия и расследование 

преступлений следственными и оперативными 

работниками органов внутренних дел . Киев, 

2001. 239 с. 
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РОЛЬ И  ЗНАЧ ЕНИЕ ЦИФРО ВИЗА ЦИИ  
ДЛЯ П РЕДВА РИТ ЕЛЬН ОГО  РАССЛ ЕДОВАНИЯ  УГОЛОВ НЫ Х ДЕЛ

Развитие и совершенствование ин-

формационных технологий вообще про-

является и в сфере действия норм уго-

ловного и уголовно-процессуального 

законодательства в частности. Так, в 

последние годы отмечается количест-

венный рост преступлений в сфере ком-

пьютерной информации (в 2017 г. заре-

гистрированы 1883 подобного рода пре-

ступлений, что на 25,4% больше, чем в 

2016 г.
1
). Однако правоохранительные 

органы испытывают ряд трудностей как 

на стадии выявления, так и при раскры-

тии данной категории преступлений (из 

общего числа зарегистрированных в 

2017 г. преступлений в сфере компью-

терной информации раскрыты всего 726 

преступлений, что составляет только 

38,6% от их количества
2
). 

Достаточно малоэффективная пра-

воохранительная деятельность в первую 

очередь обусловлена специфичным ха-

рактером доказательственной информа-

ции, фиксация которой необходима для 

привлечения виновных лиц к уголовной 

ответственности. В момент совершения 

преступления с применением информа-

ционных технологий следы остаются не 

на предметах материального мира, как 

мы привыкли это видеть и обнаружи-

вать, а на электронных носителях в ви-

де цифровой информации. Тем не менее 

в действующем уголовно-процессуаль-

ном законодательстве возможность ис-

пользования такого рода данных в дока-

зывании не регламентирована, что по-

рождает оценку такого свойства доказа-

тельства, как допустимость.  

Согласно ст. 75 УПК РФ доказа-

тельства, которые признаны недопус-

тимыми, не могут обладать юридиче-

ской силой, а также не могут быть по-

ложены в основу обвинения неотноси-

мые и недопустимые сведения. Как от-

мечают Л.В. Бертовский и С.Ю. Май-

ков, отграничение доказательств от лю-

бой иной информации достигается с 

помощью закрепленных в законе требо-

ваний, касающихся источника инфор-

мации и способа ее получения.
3
 

Для того чтобы использовать циф-

ровые данные, необходимо придать им 
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процессуальную форму. При всем этом 

цифровой формат той или иной инфор-

мации не представляется возможным 

отнести ни к одному из предусмотрен-

ных законодателем источников доказа-

тельств. Уголовно-процессуальное за-

конодательство нам говорит только об 

электронных носителях информации, 

которые в соответствии с п. 5 ч. 2. ст. 

82 УПК РФ определены как один из ви-

дов вещественных доказательств. Впро-

чем, в большинстве случаев для уста-

новления уголовного дела имеет значе-

ние не сам носитель, а содержащаяся на 

нем цифровая информация.  

На основании вышесказанного по-

лагаем, что необходимо разделять такие 

понятия, как «электронный носитель 

информации» и «электронная (цифро-

вая) информация», ведь применение по-

следнего термина и определение его 

свойств может существенно урегулиро-

вать проблемы правоприменительной 

деятельности, возникающие при прове-

дении следственных действий по поис-

ку и сбору цифровых данных в качестве 

доказательств.  

Для определения, что же такое 

«электронная информация», необходи-

мо выделить те базовые признаки и 

свойства, которые имеют юридическое 

значение и подлежат учету в будущем 

при разработке уголовно-процессу-

альной регламентации.  

В научной среде бытует несколько 

мнений. Например, Р.С. Бурганов и 

Р.Г. Бикмиев в качестве основных при-

знаков, которые имеют первостепенное 

значение, перечисляют такие, как не-

осязаемость электронных доказа-

тельств, необходимость изъятия специ-

альных устройств, а зачастую и лиц, 

обладающих специальными познания-

ми, а также уничтожения электронных 

доказательств. 

Р.И. Оконенко считает, что юриди-

ческое значение имеют следующие 

свойства цифровой информации. Во-

первых, легкость копирования сведе-

ний, содержащихся на электронном но-

сителе. Во-вторых, относительность и 

неочевидность содержания цифровых 

данных. К примеру, определенная часть 

хранящейся на электронных носителях 

информации является метаданными, о 

существовании которых пользователь 

компьютера в большинстве случаев да-

же не подозревает, так как данные мо-

гут быть скрыты от обнаружения при 

вводе определенной команды в поиско-

вой строке, либо они находятся в сис-

темных папках, куда пользователь без 

специальных знаний не может зайти и 

распознать определенный файл. Между 

тем эти метаданные содержат немало-

важную информацию об операциях 

пользователя с файлами.
4
 

Рассматривая данные свойства, нам 

бы хотелось уточнить, что рассматрива-

ется под легкостью копирования. Ведь 

при осуществлении копирования циф-

ровых данных имеют место быть не-

сколько факторов. Один из них: на-

сколько мощный процессор компьюте-

ра, если речь идет о копировании фай-

лов с внутреннего жесткого диска на 

внешний носитель. Также все зависит 

от свойств внешнего носителя.  

Признавая значимость вышеуказан-

ных признаков, мы полагаем, что суще-

ственной особенностью электронной 

(цифровой) информации является не-

возможность понимания ее содержания 

без использования технических средств.  

Принимая во внимание тот факт, 

что большинство преступлений, совер-

шенных с использованием высоких тех-

нологий, в частности снятие денежных 

средств с банковских карт, в связи с от-

сутствием достаточной судебной прак-

тики и сложности уголовно-правовой 

оценки представляют собой труднораз-

решимые задачи для российских право-

охранительных органов ввиду неодно-

значного определения таковых престу-

плений в нормативных правовых актах, 

а также отсутствия тактик и методик 

расследования данных преступлений.  

Законодатель решил отрегулировать 

вышеуказанную проблему посредством 

утверждения программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

Одной из задач данной программы яв-

ляется обеспечение благоприятных пра-

вовых условий для сбора, хранения и 

обработки данных, в том числе с ис-
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пользованием новых технологий, при 

условии защиты прав и законных инте-

ресов субъектов, данных и владельцев, 

в том числе посредством применения 

инструментов искусственного интел-

лекта. Еще одна задача – принятие ме-

тодических документов для развития 

компетенций государственных служа-

щих и иных лиц, участвующих в про-

цессе подготовки, принятия и примене-

ния нормативных правовых актов в 

сфере цифровой экономики. Таким об-

разом, при реализации данных задач мы 

можем утверждать, что снятие денеж-

ных средств с банковских карт станет 

сложной процедурой и уровень пре-

ступности в данной категории значи-

тельно снизится. Более того, при созда-

нии методической документации ком-

петентными сотрудниками следствен-

ного аппарата Российской Федерации 

повысится уровень и качество рассле-

дования в сфере преступлений с ис-

пользованием высоких технологий.  

Еще одной задачей данной про-

граммы является создание системы до-

полнительного образования, которая 

будет работать в интересах подготовки 

компетентных специалистов для цифро-

вой экономики. Применительно к уго-

ловному процессу – при проведении от-

дельных следственных действий следо-

ватель привлечет к ним высококвали-

фицированного специалиста для цифро-

вой экономики. Обусловлено это ис-

пользованием в данной сфере большого 

количества технических терминов, а 

также жаргонных слов, сложностями 

при проведении компьютерно-техничес-

ких и иных экспертиз.  

Высказанные выводы, предложения, 

рекомендации, на наш взгляд, позволят 

повысить эффективность деятельности 

органов предварительного следствия по 

расследованию неправомерного доступа 

к компьютерной информации, снизить 

количество ошибок тактического и ме-

тодического характера, допускаемых в 

ходе расследования, и в конечно итоге 

способствовать повышению раскрывае-

мости преступлений в сфере компью-

терной информации.  

                                                      
1 Статистика и аналитика, состояние пре-

ступности в России за январь-декабрь 2017 го-
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ектами на месте их обнаружения  // Пробелы в 

российском законодательстве. 2008. № 1. 

С. 367-372. 
4 Оконенко Р.И. Электронные доказатель-

ства как новое направление совершенствования 

российского уголовно-процессуального права // 

Актуальные проблемы российского права. 2015. 

№ 3. С. 120-124. 
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СТРУКТ УРНЫЙ  АНАЛИЗ  ФА КТИЧЕСКИХ ОСН ОВАН ИЙ НАЧАЛА ПРОИЗВ ОД С ТВА  
ПО УГОЛ ОВ НОМУ ДЕЛ У

Активная дискуссия вокруг стадии 

возбуждения уголовного дела не пре-

кращается на протяжении нескольких 

десятилетий. Она имеет позитивное 

значение, позволяет спрогнозировать 

дальнейшее совершенствование уголов-

но-процессуального законодательства в 

части, регулирующей порядок начатия 

производства по делу. Анализ правовых 

предписаний, заключенных в главах 19 

и 20 УПК РФ, позволяет прийти к вы-

воду, что, с одной стороны, принятие 

решения о начале уголовного производ-

ства требует непременного вынесения 

постановления о возбуждении дела, со-

держащего уголовно-правовую оценку 

деяния. С другой стороны, для приня-

тия такого решения необходимо произ-

вести установление фактических об-

стоятельств, свидетельствующих о на-
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личии признаков преступления. Что ха-

рактерно, процессуальную форму нача-

тия производства по делу законодатель 

регламентировал достаточно подробно, 

тогда как фактические основания опре-

деляет весьма кратко: «наличие доста-

точных данных, указывающих на при-

знаки преступления». В этой связи 

представляется необходимым произве-

сти структурный анализ данной катего-

рии. Несмотря на лаконичность нормы, 

единообразия в части правильности 

уяснения составных элементов основа-

ния для начала производства по уголов-

ному делу среди ученых и практиков не 

достигнуто. Попытаемся со своей сто-

роны обозначить некоторые предполо-

жения в этой части.  

Так, предписание о наличии данных 

свидетельствует о том, что должно быть 

установлено их существование в объек-

тивной реальности. 

Категория «достаточность» в зако-

не четко не определена, понятие оценоч-

ное. Вопрос оценки достаточности дан-

ных является особо актуальным.
1
 Зако-

нодатель предоставил возможность при-

нимать решение исходя из такой сово-

купности (качественной и количествен-

ной) фактических данных, которую 

должностные лица по своему усмотре-

нию посчитают достаточной. Объем этой 

совокупности зависит от особенностей 

деяния, характера полученных сведений, 

установленных законом квалифицирую-

щих признаков конкретного преступле-

ния и т.д. Но предусмотреть универсаль-

ный объем совокупности, достаточной 

для каждого случая, определить в законе 

«минимальный набор» данных невоз-

можно. Вместе с тем, как будет обосно-

вано ниже, законодатель мог бы опреде-

лить пределы, в соответствии с которы-

ми объем признаков указывал бы на объ-

ект и объективную сторону состава пре-

ступления. А последние, в свою очередь, 

взаимосвязаны с признаками обществен-

ной опасности и запрещенности деяния 

уголовным законом. 

К «данным» относятся доказатель-

ства, а также и иные сведения. Они 

должны быть получены с соблюдением 

процедуры и трансформированы в до-

кументальную форму. Однако таковые 

не всегда ясно определены в законе. 

Например, так и не существует единого 

мнения о порядке и форме фиксации 

изъятия предметов (документов) в ста-

дии возбуждения уголовного дела.
2
 

Указанный пробел законодательства 

порождает значительные трудности в 

практической деятельности и требует 

скорейшего устранения. 

Следующий анализируемый элемент 

– «указывающие». Подразумевается, что 

данные должны называть, показывать, 

подтверждать признаки преступления.  

Наибольшие противоречия вызыва-

ет формулировка «признаки преступле-

ния». Исследуя содержание УПК РФ на 

предмет ее употребления, приходим к 

выводу, что помимо ч. 2 ст. 140 УПК 

РФ она встречается по тексту ещё 8 раз 

(ч. 9 ст. 144, ч. 1 ст. 125; ч. 1 ст. 152, ч.  

6 ст. 321, ч. 1, 4 ст. 448, ч. 1, 3 ст. 450.1 

УПК РФ). Во всех этих случаях она 

прямо или косвенно связана с приняти-

ем решения о начале предварительного 

расследования. 

В научной литературе категория 

«признаки преступления» освещена 

достаточно широко. Однако среди уче-

ных по данному вопросу также нет еди-

ного мнения. Одни придают понятию 

«признаки преступления» только уго-

ловно-процессуальное значение, дру-

гие, наоборот, выделяют его в качестве 

«исключительно уголовно-правовой со-

ставляющей стороны основания к воз-

буждению уголовного дела». Считаем 

верной позицию о том, что при анализе 

понятия признаков преступления как 

необходимого элемента основания для 

возбуждения дела особенно наглядно 

проявляется неразрывная связь уголов-

ного и уголовно-процессуального права.
3
 

Обращает на себя внимание мнение 

А.И. Марцева, который считал, что при-

знаки могут быть названы условиями, 

при отсутствии хотя бы одного из кото-

рых исключается возможность призна-

ния деяния преступлением. В числе на-

званных условий общественная опас-

ность, противоправность, наказуемость, 

виновность, совершение деяния вме-

няемым физическим лицом, совершение 
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деяния лицом, достигшим возраста уго-

ловной ответственности, причинение 

или создание угрозы причинения суще-

ственного вреда личности, обществу, 

государству.
4
 Согласимся, что в боль-

шинстве случаев предварительный вы-

вод о преступлении основывается, как 

правило, на сведениях о том, что пред-

полагаемые действия являются общест-

венно опасными, то есть способными 

причинить или создать угрозу причине-

ния вреда общественным отношениям. 

С учетом характера (ценность объекта) 

и степени (размер вреда) опасности 

деяния преступления отграничиваются 

от административных и гражданских 

деликтов, дисциплинарных проступков. 

Поэтому значимость верного установ-

ления данных критериев достаточно ве-

лика.  

Ряд ученых полагают, что в ч. 2 ст. 

140 УПК РФ, несмотря на формальную 

трактовку «признаки преступления», 

речь все-таки идет о необходимости ус-

тановления признаков состава преступ-

ления, к которым относятся объект, 

объективная сторона, субъект и субъек-

тивная сторона преступления.
5
 При 

этом большинством авторов делается 

вывод о достаточности для решения во-

проса о наличии основания для возбуж-

дения уголовного дела признаков со-

става, относящихся к объекту и объек-

тивной стороне.
6
 

При указанных различиях в толко-

вании признаков преступления, по сути, 

и те, и другие ученые приходят к похо-

жим выводам. Объясняется это тем, что 

признаки преступления, закрепленные в 

материально-формальном определении 

преступления (ст. 14 УК РФ), и призна-

ки состава преступления: объект, объ-

ективная сторона, субъект, субъектив-

ная сторона (не нашедшие официально-

го закрепления в уголовном законе, но 

широко исследованные в науке), явля-

ются взаимосвязанными. Другими сло-

вами, признаки преступления находят 

отражение в элементах состава престу-

пления. Как верно подметил С.А. Бусел, 

признак преступления «запрещенность 

уголовным законом» означает описание 

деяния и установление запрета на его 

совершение. Диспозиции статей Осо-

бенной части УК РФ сформулированы 

как описание признаков объективных 

сторон преступлений. Составы престу-

плений сгруппированы в соответст-

вующие разделы, что указывает на объ-

ект (общий, родовой, видовой и непо-

средственный) преступления. То есть 

установление наличия признака запре-

щенности фактически указывает на 

признаки объективной стороны и объ-

екта преступления. Признак виновности 

составляет субъективную сторону пре-

ступления и соответственно связан с 

субъектом, поскольку установлению 

подлежит виновность конкретного ли-

ца, а не виновность вообще. Поскольку 

преступление определяется через пред-

мет доказывания (в науке уголовного 

процесса) и через состав преступления 

(в науке уголовного права), с учетом 

особенностей предмета изучения каж-

дой из наук категории предмета дока-

зывания и состава преступления указы-

вают на один и тот же объект – престу-

пление, а следовательно, отражают од-

ни и те же свойства объекта, но «под 

разным углом зрения»
7
. 

М.С. Строгович рассматривал поня-

тие «признаки преступления» как один 

из элементов основания к возбуждению 

уголовного дела и трактовал как нали-

чие данных о составе преступления.
8
 

В.Д. Филимонов полагал, что признаки 

преступления – это такие признаки, ко-

торые, если пользоваться математиче-

ской терминологией, вынесены «за 

скобки» составов конкретных преступ-

лений. Скобки могут быть раскрыты, и 

тогда составы, установленные в Осо-

бенной части, пополнятся признаками, 

раскрывающими содержание умысла 

или неосторожности, возраста уголов-

ной ответственности, вменяемости и 

др.
9
 По мнению Б.Т. Безлепкина, в ч. 2 

ст. 140 УПК РФ речь идет о признаках 

(элементах) состава преступления, к ко-

торым относятся объект, объективная 

сторона, субъект и субъективная сторо-

на преступления.
10

 Справедлив и подход 

В.Н. Григорьева, отмечающего, что ус-

ловием для начатия расследования яв-

ляется наличие фактических данных, 
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достаточных для вероятностного выво-

да о существовании общественно опас-

ного деяния, содержащего признаки со-

става конкретного преступления.
11

 Ряд 

авторов считают, что вывод о достаточ-

ности для решения вопроса о возбужде-

нии уголовного дела может быть сделан 

на основе признаков состава, относя-

щихся лишь к объекту и объективной 

стороне.
12

 

Относясь с уважением к мнению 

каждого из ученых, следует констати-

ровать, что изложенное наглядно де-

монстрирует различные подходы к по-

ниманию категории «фактические осно-

вания для начала предварительного рас-

следования». Причем наибольшую сущ-

ностную неопределенность представ-

ляют ключевые элементы основания – 

«признаки преступления», «достаточ-

ность данных». Полагаем, что диффе-

ренциация по предметному признаку 

оснований принятия решения на перво-

начальном этапе процесса и различные 

подходы к оценке оснований обуслов-

лены различной характеристикой эле-

ментов состава того или иного преступ-

ления. Следовательно, признаки пре-

ступления находятся в тесной взаимо-

связи с признаками элементов состава 

преступления. Учитывая большое тео-

ретическое и практическое значение ис-

следуемой проблематики, требуется на-

учная разработка предложений по со-

вершенствованию регламентации фак-

тических оснований для начала предва-

рительного расследования.  
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ВН ОВЬ О РЕЗУЛЬТ АТАХ ОП Е РАТИВН О -РОЗЫСКН ОЙ ДЕЯТЕЛЬН ОС ТИ  
КАК О СА МОСТ ОЯТЕЛЬ Н О М П ОВ ОДЕ ДЛЯ ВОЗБ УЖД ЕНИ Я УГОЛ ОВН ОГО ДЕЛА

Несмотря на объединенные усилия 

правоохранительных органов Россий-

ской Федерации, наркотизация отечест-

венного современного общества являет-

ся одной из значимых угроз националь-

ной безопасности государства и основ-

ным фактором, негативно влияющим на 

развитие демографического и социаль-

но-экономического потенциала страны. 

Вопреки принимаемым государствен-

ным мерам наркобизнес продолжает ак-

тивно трансформироваться, оказывая 

разрушающее воздействие на социаль-

ные и экономические сферы жизнедея-

тельности государства.  

«В Российской Федерации в нарко-

логических диспансерах состоят на уче-

те около 640 тыс. человек. Однако, со-

гласно экспертным оценкам, в стране 

7,3 млн. человек потребляют наркотики 

в немедицинских целях, 2,4 млн. чело-

век – на постоянной основе. По данным 

Росстата, уровень смертности в возрас-

тной категории от 15 до 34 лет в России 

составляет более 200 человек на 100 

тыс. населения, что существенно выше, 

чем, к примеру, в среднем по Европе (45 

умерших на 100 тыс. населения). Данная 

ситуация обусловлена тем, что порядка 

2/3 от общего количества ежегодно 

умирающих в России молодых людей 

умирают от различных не свойственных 

молодежи соматических заболеваний, 

первопричиной которых является неме-

дицинское потребление наркотиков»
1
. 

Общественная опасность преступ-

лений, совершаемых в сфере незаконно-

го оборота наркотиков, характеризуется 

тем, что в структуре зарегистрирован-

ной преступности этот вид преступле-

ний занимает едва ли не второе место.
2
 

Все дело в том, что преступления, свя-

занные с незаконным оборотом нарко-

тиков, обладают повышенной латентно-

стью, достигающей, по оценкам раз-

личных исследователей-криминологов, 

от 50% до 80%.
3
 

Особо высокой латентностью ха-

рактеризуются преступления, связанные 

с незаконным сбытом наркотиков. Тща-

тельная конспирация способов совер-

шения этих преступлений такова, что 

при сбыте наркотиков практически нет 

свидетелей, отсутствуют и потерпев-

шие, так как лица, приобретающие нар-

котики, равно как и сбытчики наркоти-

ков, не заинтересованы в огласке своих 

незаконных действий. В конечном счете 

преступления, связанные с незаконным 

сбытом наркотиков, носят исключи-

тельно беззаявочный характер и требу-

ют от правоохранительных органов 

специальных условий по их выявлению. 

Как видится, такие условия должны 

позволять не только своевременно вы-

явить и пресечь преступные деяния, 

связанные с незаконным сбытом нарко-

тиков, но и проявить незамедлительную 

реакцию по их обнаружению, принять 

законное и обоснованное решение о 

возбуждении уголовного дела для по-

следующей организации предваритель-

ного расследования.  

В связи с обозначенной проблемой 

особый интерес представляет оператив-

но-розыскная деятельность (далее – 

ОРД), в частности ее результаты, обла-

дающие широким информационно-

познавательным потенциалом в выявле-

нии и пресечении преступлений, свя-
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занных с незаконным оборотом нарко-

тиков. За счет результатов ОРД на 

практике достаточно ощутимо расширя-

ется объем данных, используемых для 

принятия решения о возбуждении уго-

ловного дела. Согласно проведенному 

нами исследованию, результаты ОРД на 

протяжении многих лет служат повода-

ми к возбуждению уголовного дела (в 

97,8% случаев) и одновременно практи-

чески в том же процентном соотноше-

нии образуют основание анализируемо-

го процессуального решения.
4
  

Между тем результаты ОРД как са-

мостоятельный повод для возбуждения 

уголовного дела в систему предусмот-

ренных УПК РФ поводов (ч. 1 ст. 140 

УПК РФ) не входят. В то же время в ч. 

2 ст. 11 Федерального закона «Об опе-

ративно-розыскной деятельности», а 

также в межведомственной Инструкции 

«О порядке предоставления результатов 

оперативно-розыскной деятельности ор-

гану дознания, следователю или в суд»
5
 

регламентируется, что результаты ОРД 

могут служить поводом для возбужде-

ния уголовного дела. Как можно заме-

тить, такая несогласованность норма-

тивных положений явно имеет под со-

бой противоречие, поскольку, следуя 

логике законодателя, процессуальный 

перечень поводов для возбуждения уго-

ловного дела расширительному толко-

ванию не подлежит.  

Вместе с тем следует согласиться с 

мнением большинства ученых о том, 

что нормы, закрепленные в ч. 1 ст. 140 

УПК РФ, носят бессистемный харак-

тер.
6
 Помимо этого и позиция законода-

теля не отличается постоянством, по-

скольку рассматриваемые нормы закона 

с достаточно частой периодичностью 

подвергаются изменениям.
7
  

Б.Т. Безлепкин отмечает, что со-

держащийся в ст. 140 УПК РФ перечень 

поводов страдает существенными не-

достатками, к числу которых относится 

отсутствие в нем других многочислен-

ных официально-документальных ис-

точников информации о совершенных 

или готовящихся преступлениях, посту-

пающих в правоохранительные органы 

из различных инстанций.
8
 К таким офи-

циальным источникам информации сто-

ит по справедливости отнести результа-

ты ОРД.  

Однако, с учетом имеющегося по-

ложения дел, на протяжении долгих лет 

практика вынуждена относить результа-

ты ОРД к такому поводу, как сообще-

ние о совершенном или готовящемся 

преступлении, полученное из иных ис-

точников (п. 3 ч.1 ст. 140 УПК РФ). К  

иным же источникам могут относиться: 

информационные сигналы, поступаю-

щие, например, из средств массовой 

информации, размещенные в печати 

(статьи, заметки, письма о готовящемся 

или совершенном преступлении); сиг-

налы от персонала лечебных учрежде-

ний, любых предприятий; информация, 

переданная по телефону, телеграфу и 

иным средствам связи и т.п., адресо-

ванная органам, правомочным возбуж-

дать уголовные дела.
9
 И это далеко не 

полный перечень того, что можно отне-

сти к понятию «иной источник». Спра-

ведливости ради стоит заметить, что 

вопреки установке законодателя о не-

допустимости расширения перечня по-

водов другими видами, именно п. 3 ч. 1 

ст. 140 УПК РФ позволяет его расшири-

тельно толковать и относить к совокуп-

ности иных сведений результаты ОРД.  

По нашему мнению, абсолютно не-

верно подвергать смешению результаты 

ОРД с информацией, поступающей из 

иных не установленных законом источ-

ников по следующим объективным при-

чинам:  

во-первых, информация, полученная 

органом дознания о готовящемся или со-

вершенном преступлении, является спе-

циальной, предусмотренной Федераль-

ным законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности» познавательной деятель-

ностью специально уполномоченных на 

то должностных лиц, в то время как по-

знавательная деятельность иных источ-

ников, из которых поступает информа-

ция о преступлении, не связана с выяв-

лением и пресечением преступлений;  

во-вторых, коль скоро получение 

оперативно-розыскной информации 

происходит посредством специально 

предусмотренной на то Федеральным за-
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коном «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» процедуры, то это обстоя-

тельство определяет в том числе иные, в 

отличие от других (иных) источников 

информации, способы ее проверки при 

поступлении на рассмотрение в органы 

предварительного расследования.
10

 

Указанные обстоятельства актуали-

зируют некогда высказанную учеными 

идею о необходимости включения в за-

конодательный перечень поводов для 

возбуждения уголовного дела еще одного 

самостоятельного повода – результатов 

оперативно-розыскной деятельности.
11

  

Полагаем, в условиях продолжаю-

щейся в России реформы уголовного 

судопроизводства, которая сопровожда-

ется интенсивной законотворческой 

деятельностью, закрепление такого по-

вода, как результаты ОРД, в законода-

тельной системе поводов для возбужде-

ния уголовного дела технически пред-

ставляется возможным путем внесения 

в п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ подп. 3.1, в 

котором следует изложить – результа-

ты оперативно-розыскной деятельно-

сти, представленные по инициативе 

оперативно-розыскного органа. Данное 

предложение, во-первых, позволит при-

вести в соответствие нормы оператив-

но-розыскного и уголовно-процессуаль-

ного законодательства, направленные 

на регулирование правовых отношений, 

связанных с использованием результа-

тов ОРД при принятии решения о воз-

буждении уголовного дела, в том числе 

по преступлениям, связанным с неза-

конным оборотом наркотических 

средств; во-вторых, скорректировать 

представление правоприменителя о ре-

зультатах ОРД как о самостоятельном 

поводе к возбуждению уголовного дела.  

                                                      
1 Тепляшин П.В. Состояние наркопреступ-

ности в Российской Федерации: основные кри-

минологические показатели и тенденции // Lex 

russica. 2017. № 10.  
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преступлений, из них 186,1 тыс. преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
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од прошлого года. При этом на 4% выросло 
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сбыта наркотических средств, психотропных 
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МВД России. URL:  https://мвд.рф/.  
3 Латентная преступность в Российской 
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5 Об утверждении Инструкции о порядке 

предоставление результатов оперативно -
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России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 // 

Российская газета. 2013. 13 дек.  
6 См., напр.: Уголовный процесс. Проблем-

ные лекции / под ред. В.Т. Томина, И.А. Зина-

ченко. М.: Изд-во «Юрайт», 2015. С. 455; Кож-
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10 К примеру, в науке выражено мнение о 
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Повод для возбуждения уголовного дела как 

необходимое условие начала производства по 

делу // Российский следователь. 2009. № 17. С.  8. 

 



АКТУА ЛЬНЫЕ  ПРО БЛЕ МЫ Б ОР ЬБЫ С ПРЕ СТУ ПНО СТ Ь Ю :  ВО ПР ОСЫ ТЕОР И И И  ПРА КТИК И  : 
материалы XХII международной научно-практической конференции. Часть  2 

 

 
48 

Магомедов С.М.  

Санкт-Петербургский университет МВД России  

О  НЕК ОТ ОРЫХ П РОБЛЕМАХ В ОЗ Б УЖ ДЕНИ Я УГОЛ ОВН ОГО ДЕЛА С УЧАСТИ ЕМ  
 ИНОСТРА ННЫ Х ГРАЖ ДА Н 

Расследование ряда категорий уго-
ловных дел, в том числе связанных с 
наркотрафиком, зачастую предполагает 
ряд процессуальных сложностей, свя-
занных с участием иностранных граж-
дан. К их числу традиционно относят 
поиск иностранных граждан на террито-
рии России (потерпевших, подозревае-
мых) в период предварительного след-
ствия, выезд указанных лиц за пределы 
Российской Федерации, пересылка ма-
териалов и иные. Эффективное предва-
рительное следствие в подобных усло-
виях требует заключения Россией соот-
ветствующих двусторонних и многосто-
ронних договоров. Используются как 
конвенционный, так и институциональ-
ный механизмы сотрудничества. Сего-
дня можно констатировать всё возрас-
тающую необходимость в международ-
ном сотрудничестве для расследования 
дел с участием иностранных граждан. 
Статья 455 УПК РФ содержит нормы о 
передаче доказательств, полученных на 
территории иностранного государства. 
Требуется совершенствование сущест-
вующих механизмов взаимодействия.

1
 

Совершенствование механизмов 
взаимодействия необходимо для повы-
шения эффективности противодействия 
преступлениям, носящим транснацио-
нальный характер, в числе которых, 
помимо незаконного оборота наркоти-
ков, особо стоит упомянуть терроризм, 
киберпреступность, торговлю людьми.  

Уголовно-процессуальный статус 
иностранных граждан весьма важен в 
период возбуждения уголовного дела. 
Необходимо знать, в каком именно ка-
честве находится иностранец, где он 
пребывает или проживает, когда исте-
кает период его нахождения в России и 
многое другое. Специфика статуса ино-
странных граждан предполагает сжатые 
сроки возбуждения уголовного дела, в 
противном случае весьма вероятны 
многочисленные сложности.  

Следует помнить о сложностях рос-

сийской системы миграционного учёта, 

высокой мобильности иностранных 

граждан, краткосрочном пребывании в 

России значительной их части.  

В ст. 144 УПК РФ предусматривает-

ся порядок рассмотрения сообщения о 

преступлении. Порядок информирова-

ния участников следственных действий 

зачастую требует участия переводчика. 

С привлечением переводчика связан це-

лый комплекс уголовно-процессуаль-

ных проблем.
2
 

Вместе с тем подчёркивается и то, 

что ряд следственных действий, которые 

проводятся в момент проверки сообще-

ния о преступлении, невозможен без 

преодоления языкового барьера, но со-

гласно ч. 2 ст. 18 УПК РФ использова-

ние своего родного языка возможно с 

момента начала производства по уго-

ловному делу. Таким образом, ни возбу-

ждение уголовного дела, ни проверка 

сообщения о преступлении не попадает 

в рамки языкового разнообразия. Указы-

вается и на сложность привлечения к от-

ветственности переводчика до обретения 

им процессуального статуса связанного 

с возбуждением уголовного дела.
3
 

Отсутствие должной оперативности 

в ходе предварительной проверки и при 

принятии решения о возбуждении уго-

ловного дела по преступлениям ино-

странцев может привести к тому что 

отдельные следственные действия будет 

уже не провести по причине отсутствия 

соответствующих участников процесса 

являющихся иностранными гражданами 

(свидетель, потерпевший).
4
 

Исследование практики привлече-

ния переводчика позволяет говорить о 

зачастую имеющихся здесь существен-

ных нарушениях. При возбуждении 

уголовного дела они в большей степени 

характерны для органов дознания. Так, 

зачастую при отсутствии переводчика 
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получаются соответствующие объясне-

ния от иностранных граждан. Это осо-

бенно заметно, когда далее в рамках 

допроса переводчик уже привлекается. 

При этом указывается не только на 

процессуальную, но и на тактическую 

необходимость привлечения переводчи-

ка, связанную с попытками дальнейше-

го изменения показаний со ссылкой на 

плохое владение языком.
5
 

Важным аспектом при возбуждении 

уголовного дела в отношении ино-

странного гражданина может стать и 

наличие у него иммунитета от уголов-

ной юрисдикции России. В таких случа-

ях проводятся процессуальные дейст-

вия, не затрагивающие дипломатиче-

ского иммунитета. В дальнейшем тре-

буется обеспечить вызов представителя 

Министерства иностранных дел, а так-

же соответствующего консульства или 

посольства. Здесь требуется соблюдать 

особую осторожность, от следователя 

здесь требуется знание не только уго-

ловно-процессуального законодательст-

ва, но и норм международного дипло-

матического права.  

Таким образом, возбуждение уго-

ловного дела в отношении иностранно-

го гражданина требует максимальной 

оперативности, проверку статуса нахо-

ждения данного лица, а также иных лиц 

(свидетелей, потерпевших). В необхо-

димых случаях требуется обеспечить 

участие переводчика.  

                                                      
1 Миронов Е.К. Некоторые особенности 

расследования уголовных дел с участием ино-

странных граждан // Вестник СевКавГТИ. 2016. 

№ 4 (27). С. 99.  
2 Шимит Е.В., Буфетова М.Ш. К вопросу о 

привлечении переводчика до возбуждения уго-

ловного дела // Вестник науки. 2018. Т. 3.  

№ 6 (6). С. 28. 
3 Там же. С. 31. 
4 Жукова Н.А., Кононцов В.И. Особенности 

возбуждения уголовных дел с участием ино-

странцев // Проблемы правоохранительной дея-

тельности. 2011. № 1. С. 7. 
5 Там же.  
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К  В ОП РОСУ О ВЗАИ МОДЕЙС ТВИИ СЛ ЕДОВАТ ЕЛЯ  С О РГАН ОМ ДОЗНАНИ Я  
НА СТА ДИИ В ОЗБ УЖДЕН И Я УГОЛОВН ОГО ДЕЛ А 

Действующая редакция ч. 1 ст. 144 

УПК РФ позволяет говорить о начале 

процессуальной формы взаимодействия 

следователя с органом дознания с мо-

мента поступления сообщения о пре-

ступлении. Так, в соответствии с Феде-

ральным законом от 28 декабря 2010 г. 

№ 404-ФЗ при проверке сообщения о 

преступления наряду с производством 

следственных и иных процессуальных 

действий следователь вправе дать орга-

ну дознания обязательное для исполне-

ния письменное поручение о проведе-

нии оперативно-розыскных мероприя-

тий. Корреспондирующие дополнения 

указанным законом были внесены и в 

соответствующие статьи Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» (далее – закон об ОРД). 

В юридической литературе данные 

изменения подвергаются критике. Вы-

сказано мнение, ставящее под сомнение 

возможность и целесообразность прове-

дения оперативно-розыскных мероприя-

тий по поручению должностного лица, 

проводящего проверку сообщения  о 

преступлении. Возник вопрос об оценке 

данной информации на предмет досто-

верности и источнике её получения. От-

дельными авторами кратковременность 

стадии возбуждения уголовного дела 

рассматривается в качестве причины, 

препятствующей реализации рассматри-

ваемых положений. Не вдаваясь в про-

consultantplus://offline/ref=26CF7D2561EDD9BF9D0DE185A5648460D3AEA7FA8F8EC200956FFC7946JAx8I
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блемы стадии возбуждения уголовного 

дела и оценки результатов оперативно-

розыскной деятельности, сформулируем 

свою позицию по данному вопросу. 

Полагаем, что законодатель, вводя 

подобные изменения, вкладывал в них 

определённый смысл – речь идёт о тех 

случаях, когда процессуальная деятель-

ность по проверке сообщения о престу-

плении достигает того рубежа, на кото-

ром нельзя принять решение в силу не-

возможности получения процессуаль-

ными средствами достаточных данных 

для этого, а оперативно-розыскные ме-

роприятия могут быть единственно 

возможным средством проверки сооб-

щения о преступлении.  

Например, установление признаков 

преступления иногда прямо зависит от 

предметов материального мира, когда 

они выступают в качестве орудий, 

средств совершения преступления либо 

являются конструктивным признаком 

состава преступления. Однако законо-

датель не регламентирует процессуаль-

ный порядок изъятия предметов, доку-

ментов при проверке сообщения о пре-

ступлении. Вместе с тем, в соответст-

вии с п. 1 ч. 1 ст. 15 закона об ОРД при 

решении задач оперативно-розыскной 

деятельности органы, уполномоченные 

ее осуществлять, имеют право при про-

ведении оперативно-розыскных меро-

приятий изымать документы, предметы, 

материалы и сообщения. Следователь-

но, при определённых обстоятельствах, 

когда это имеет значение для решения 

вопроса о возбуждении уголовного де-

ла, их можно получить в ходе опера-

тивно-розыскного мероприятия, напри-

мер такого, как обследование помеще-

ний, зданий, сооружений, участков ме-

стности и транспортных средств.  

Исходя из задач стадии возбужде-

ния уголовного дела, которые опреде-

ляются её назначением, думаем, что 

взаимодействие в таком виде допусти-

мо. Учитывая, что законодатель опре-

делил письменную форму поручения, 

считаем, что в нём необходимо четко 

сформулировать обстоятельства, кото-

рые необходимо установить оператив-

но-розыскным путём. Это позволит со-

труднику оперативного подразделения 

верно определиться с выбором опера-

тивно-розыскного мероприятия. Адре-

суется оно начальнику органа дознания, 

который определяет для его выполне-

ния конкретного сотрудника оператив-

ного подразделения.  

Законом не предусмотрена форма 

ответа на поручение следователя. Вме-

сте с тем отсутствие предписаний, ус-

танавливающих письменную форму, не 

означает, что её не должно быть. Во 

всех случаях ответы должны быть пред-

ставлены в письменном виде. В случае 

ответа на поручение о проведении опе-

ративно-розыскного мероприятия в со-

ответствии с п. 6 Инструкции
1
 он даётся 

в виде сообщения, к которому прилага-

ются материалы оперативно-розыскной 

деятельности в виде актов, справок, а в 

случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 15 

закона об ОРД, протоколов о проведе-

нии соответствующих оперативно-

розыскных мероприятий. Представляе-

мые материалы должны отвечать требо-

ваниям, предъявляемым к ним законо-

дательством, и только в этом случае, 

несмотря на непроцессуальный порядок 

их производства, можно говорить об их 

юридической ценности и возможности 

использования в качестве законного ос-

нования для принятия решения на ста-

дии возбуждении уголовного дела.  

Федеральным законом от 4 марта 
2013 г. № 23-ФЗ внесены очередные 

поправки, касающиеся порядка рас-
смотрения сообщения о преступлении, 

согласно которым в ч. 3 ст. 144 УПК РФ 
закреплено и право продления уполно-

моченными субъектами уголовно-
процессуальной деятельности срока 

рассмотрения сообщения о преступле-
нии на основании проведения опера-

тивно-розыскного мероприятия, что и 

решило проблему проведения опера-
тивно-розыскного мероприятия в связи 

с кратковременностью срока проверки 
сообщения о преступлении. Относи-

тельно данного положения А.Л. Ари-
стархов отмечает, что наличие режима 

секретности может создать сложности в 
обосновании мотивации применения 

следователем положений ч. 3 ст. 144 

consultantplus://offline/ref=26CF7D2561EDD9BF9D0DE185A5648460D3AEA1F58A81C200956FFC7946JAx8I
consultantplus://offline/ref=26CF7D2561EDD9BF9D0DE185A5648460D3AFA7F48A8EC200956FFC7946A8107DA1DABCB13200JBx8I
consultantplus://offline/ref=26CF7D2561EDD9BF9D0DE185A5648460D3AFA7F48A8EC200956FFC7946A8107DA1DABCB13200JBx8I
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УПК РФ, допускающей право продле-

ния руководителем следственного орга-
на срока рассмотрения сообщения о 

преступлении до 30 суток при необхо-
димости проведения органом дознания 

оперативно-розыскных мероприятий.2 
Исходя из принципов и условий осуще-

ствления взаимодействия, каждый 

субъект самостоятельно определяет 
средства и не вправе давать указания 

другому субъекту, поэтому, на наш 
взгляд, в постановлении о продлении 

срока проверки сообщения о преступ-
лении должно быть лишь указание на 

невозможность установления данных 
процессуальным путём и необходи-

мость проведения оперативно-
разыскного мероприятия. Таким обра-

зом, выбор средств и методов, необхо-
димых для исполнения поручения, яв-

ляется исключительной компетенцией 
органа дознания, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность.  

Резюмируя изложенное, можно с 

уверенностью сказать, что подобное 

взаимодействие допустимо и возможно, 

но оперативно-розыскные мероприятия 

не должны подменять собою процессу-

альные средства проверки, а должны 

лишь способствовать наряду с ними 

принятию законного и обоснованного 

решения на стадии возбуждения уго-

ловного дела. 

                                                      
1 Инструкция о порядке представления ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности 

органу дознания, следователю или в суд : утв. 

приказ МВД России № 776, МО России № 703, 

ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС 

России № 1820, СВР России № 42, ФСИ России 

№ 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 

от 27 сентября 2013 г. 
2 Аристархов А.Л. Объединение усилий 

следователя с органами, осуществляющими 

ОРД, на этапе рассмотрения сообщения о пре-

ступлении // Законность. 2014. № 1. С. 65-70. 
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НЕК ОТ ОРЫЕ ОС ОБЕН НОСТИ  ПРОК УРОРСК ОГО НА ДЗОР А  ЗА ИС ПОЛ НЕНИ ЕМ ЗАК ОН ОВ  
ПРИ РАЗ РЕШЕНИИ С ООБ Щ ЕНИЙ  О П РЕСТУПЛЕНИ ЯХ  И  РА ССЛЕДОВАНИИ  УГОЛ ОВН ЫХ ДЕЛ 

В ОТ НОШЕНИИ НЕУСТАН О ВЛ ЕННЫ Х СБЫТЧИК ОВ  НА РК ОТИЧЕСКИХ С РЕДС ТВ ,   
ПСИХ ОТ РОПНЫХ В ЕЩЕС ТВ ИЛИ  И Х АН АЛОГОВ ,  С ОВ ЕРШЕННЫ Х С  ИСП ОЛЬ ЗОВАНИ ЕМ  

СОВ РЕМЕННЫ Х ИН ФОРМАЦ И ОНН О -К ОММУНИК АЦИОННЫ Х СИС ТЕМ

Современные технологии неразрыв-
но связаны с повседневной жизнедея-
тельностью. Повсеместное внедрение 
информационно-телекоммуникационных 
технологий и информационных систем 
создало возможности для активного 
развития экономики повышения качест-
ва жизни общества в целом. С развити-
ем таких технологий как в мире, так и в 
России существенно расширилась сфера 
их применения, в том числе в части 
возможности дистанционной коммуни-
кации, а также осуществления бескон-
тактных мобильных форм расчета по-
средством мобильных приложений.  

При этом высокие темпы развития 
данных технологий, их широкое рас-

пространения, доступность и аноним-
ность создают предпосылки для их ак-
тивного использования в преступных 
целях, в том числе в деятельности, свя-
занной с незаконным оборотом нарко-
тических и психотропных средств.  

В 2017 г. правоохранительными ор-
ганами зарегистрированы 208  681 пре-
ступление в сфере незаконного оборота 
наркотиков (по сравнению с показате-
лями 2016 г. +3,7%). Сотрудниками ор-
ганов внутренних дел выявлены 199 316 
(+15,7%) таких преступлений. Умень-
шилось на 17,7% (с 25  969 до 21 370) 
количество лиц, совершивших преступ-
ления в состоянии наркотического опь-
янения. В общей структуре преступно-
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сти наибольший удельный вес преступ-
лений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, зафиксирован в Чечен-
ской Республике (26,5%), г. Санкт-
Петербурге (24,6%), Карачаево-Черкес-
ской Республике (19,7%), Республике 
Северная Осетия-Алания (18,8%), При-
морском крае (15,4%), Еврейской авто-
номной области (15,4%).

1
 

Именно широкое использование 
представителями наркобизнеса совре-
менных информационных технологий, в 
частности Интернета, систем виртуаль-
ной автоматической телефонной связи, 
мессенджеров «WhatsApp», «Viber», 
«Jabber», «Telegram», сервисов одно-
кратных сообщений «PrivNote» сущест-
венно осложняет работу по противодей-
ствию данной преступной деятельности.  

Платежи за наркотики осуществля-
ются с помощью банковских карт и сис-
тем моментальных электронных плате-
жей («Яндекс. Деньги», «Webmoney», 
«Qiwi», «Е-port», «Qiwi-ваучеры», 
криптовалюта «Bitcoin»), что препятст-
вует установлению лиц, причастных к 
наркосбыту, и создает условия для ле-
гализации (отмывания) преступных 
наркодоходов. 

При этом информация о технологии 
производства наркотических средств, 
необходимых для этого оборудовании и 
химических реактивах тиражируется в 
сети Интернет, в связи с чем организа-
ция подпольной нарколаборатории в 
настоящее время доступна для лиц, не 
имеющих специального образования и 
обладающих минимальными финансо-
выми возможностями.  

Указанные обстоятельства зачастую 
становятся причиной сокрытия от учета 
криминальных проявлений в данной сфе-
ре ввиду того, что их расследование со-
трудникам органов внутренних дел пред-
ставляется заведомо неперспективным. 

При осуществлении надзорной дея-
тельности прокурорами устанавливают-
ся неединичные факты непринятия ор-
ганом расследования мер по выявлению 
соучастников наркопреступлений или 
совершения фигурантами других эпизо-
дов в тех случаях, когда такие преступ-
ления совершены посредством инфор-
мационно-коммуникационных систем.  

В этой связи прокурорами иниции-

руется проведение дополнительных 

процессуальных проверок, по результа-

там которых во многих случаях в отно-

шении лиц, причастных к сбыту нарко-

тиков, возбуждаются уголовные дела.  

Так, ОД ОП (ЦО) УМВД России по 

г. Краснодару расследовалось уголов-

ное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 228 

УК РФ в отношении установленного 

лица по факту незаконного хранения 

наркотического средства – производно-

го N-метилэфедрон. Дознавателем рас-

следование уголовного дела приоста-

новлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 

УПК РФ. Изучением указанного уго-

ловного дела в прокуратуре Краснодар-

ского края установлено, что обвиняе-

мый в показаниях указывает на то, что 

синтетическое средство приобрел через 

мобильное приложение Telegram путем 

«закладки». При этом процессуальное 

решение по факту сбыта наркотическо-

го средства не принято. В этой связи 

процессуальное решение надзирающим 

прокурором отменено. По результатам 

дополнительного расследования возбу-

ждено уголовное дело по п.  «б» ч. 3 

ст. 228.1 УК РФ.
 

При изучении материалов об адми-

нистративных правонарушениях, свя-

занных с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных 

веществ, выявлялись случаи непринятия 

правоохранительными органами мер к 

установлению обстоятельств их приоб-

ретения. 

Так, в Брянской области при изуче-

нии надзирающим прокурором мате-

риалов об административном правона-

рушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.9 

КоАП РФ, установлено, что привлекае-

мое к административной ответственно-

сти лицо употребило наркотическое 

вещество (метиловый эфир бутановой 

кислоты). Между тем вопрос о приобре-

тении им наркотика не выяснялся в хо-

де административного производства. 

Будучи опрошенным работниками про-

куратуры, нарушитель пояснил, что 

приобрел наркотик бесконтактным спо-

собом, посредством сети Интернет. В 

связи с наличием признаков преступле-
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ния в действиях неустановленного лица 

надзорным органом в СО МО МВД Рос-

сии «Навлинский» в порядке п. 2 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ направлены соответст-

вующие материалы, по которым в ре-

зультате доследственной проверки воз-

буждено уголовное дело по ч.  1 

ст. 228.1 УК РФ. 

По схожим основаниям иницииро-

вали выделение материалов из админи-

стративных производств прокуроры в 

Вологодской, Оренбургской, Пензенской, 

Свердловской, Тамбовской, Тюменской 

областях и многих других регионах.
2
 

Принимая во внимание изложенные 

факты, ввиду высокой социальной 

опасности преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, из-за 

широкого круга вовлекаемых лиц про-

курорам при осуществлении надзора за 

процессуальной деятельность органов 

предварительного следствия и органов 

дознания по уголовным делам и мате-

риалам доследственных проверок дан-

ной категории особенно тщательно не-

обходимо придерживаться требований 

приказов Генерального прокурора РФ 

от 28.12.2016 № 826 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуаль-

ной деятельностью органов предвари-

тельного следствия» и от 26.01.2017 

№ 33 «Об организации прокурорского 

надзора за процессуальной деятельно-

стью органов дознания».  

Положения данных актов подлежат 

применению на всех стадиях, как в ходе 

досудебного производства при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях, так и при утверждении 

обвинительного заключения. Оценке 

подлежит как законность решений об 

отказе в возбуждении уголовного дела, 

так и достаточность данных для возбу-

ждения уголовного дела, наличие про-

цессуальных нарушений и полнота при-

нятых мер, исключая при этом фор-

мальный подход к инициированию дос-

ледственных проверок по итогам изуче-

ния административных производств и 

решений об отказе в возбуждении уго-

ловного дела по фактам употребления 

наркотических средств. 

В свете изложенного также следует 

обратить внимание на необходимость 

усиления работы по выработке органами 

прокуратуры Российской Федерации со-

вместно с органами МВД России консо-

лидированной позиции по вопросу про-

тиводействия преступлениям, связан-

ным со сбытом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсо-

ров, используя практику создания и 

функционирования в ряде субъектов 

Российской Федерации соответствую-

щих межведомственных рабочих групп. 

Такая форма межведомственного 

взаимодействия активно применяется и 

нацелена на усиление взаимодействия 

по выявлению и пресечению незаконно-

го оборота наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров, 

установлению и устранению причин и 

условий, способствующих совершению 

правонарушений и преступлений ука-

занной направленности, выработке 

предложений по совершенствованию 

правоприменительной практики.  

На заседаниях групп с участием 

представителей территориальных пра-

воохранительных органов рассматри-

ваются результаты работы по выявле-

нию, пресечению и расследованию нар-

копреступлений. 

Особенно результативной оказалась 

работа межведомственной группы в 

Псковской области, где реализация вы-

работанных совместных мероприятий 

позволила пресечь преступную деятель-

ность ряда лиц, распространявших нар-

котики посредством сети Интернет. 

Следствием доказаны 86 преступных 

эпизодов, из незаконного оборота изъято 

свыше 18 кг наркотического средства.
3
 

                                                      
1 Портал правовой статистики Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. URL: 

https://www.genproc.gov.ru/upload/iblock/aab 

(дата обращения: 18.01.2019).  
2 О практике прокурорского надзора за ис-

полнением законов при разрешении сообщений 

о преступлениях и расследовании уголовных 

дел в отношении неустановленных сбытчиков 

наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов : информационное письмо Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации 

от 01.11.2017 № 36-46-2017. 
3 Там же.  
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«СЛЕДСТВ ЕННЫ Е ДЕЙ СТ ВИЯ»  –  СИ МВ ОЛ

Рассмотрению понятия «следствен-

ного действия», его признаков, целей и 

оснований посвящено значительное 

число работ как криминалистов, так и 

процессуалистов. Термин «следствен-

ные действия» широко используется 

учёными-правоведами при определении 

действий, проводимых в процессе рас-

следования уголовного дела.  

Наиболее часто данный термин ис-

пользуется в криминалистике при опре-

делении действий, рассматриваемых в 

разделе «Криминалистическая тактика». 

Многие учёные-криминалисты опреде-

ляют её как систему «... рекомендаций 

по ... проведению следственных дейст-

вий ... », и в структуре выделяют две 

части: общие положения и тактика про-

ведения отдельных следственных дей-

ствий.
1
 

Давая понятия рассматриваемых в 

данном разделе действий, они указыва-

ют, что:  

осмотр места происшествия – это 

следственное действие, состоящее ...  

обыск – это следственное действие, 

содержанием которого является  ... 

выемка – это следственное дейст-

вие, состоящее в истребовании ...  

проверка показаний на месте – это 

следственное действие, состоящее в 

указании ... 

Перечень можно продолжать, но все 

они определяют производимые дейст-

вия как следственные. 

Анализируя криминалистический 

аспект термина «следственные дейст-

вия», следует отметить, что можно вы-

делить один из критериев, по которому 

действия относят как к таковым «след-

ственным» – выявление «следов» в ши-

роком смысле этого слова. 

В Интернете на сайте «Словари и 

энциклопедии на Академике» можно 

обнаружить следующие определения 

«следственные действия»:  

следственные действия – действия 

по собиранию и проверке доказа-

тельств, осуществляемые следователем, 

органом дознания, прокурором в уста-

новленном законом порядке; 

следственные действия — действия 

по собиранию и проверке доказа-

тельств, осуществляемые следователем, 

дознавателем, прокурором, судом в ус-

тановленном законом порядке (Большой 

юридический словарь). 

Следует обратить внимание на то, 

что, раскрывая сущность предложенных 

понятий, авторы в первую очередь оп-

ределяют их направленность – собира-

ние доказательств. В данном случае 

представляется возможным говорить о 

процессуальном критерии отнесения 

действий к следственным, так как «со-

бирание» напрямую предусмотрено в 

УПК РФ (ст. 86 УПК РФ). В то же вре-

мя, анализируя имеющиеся определе-

ния, следует отметить, что они по своей 

сути в первую очередь больше «крими-

налистические», а затем уже «процессу-

альные». 

Авторы предложенных определений 

относят к следственным действиям  до-

прос, очную ставку, обыск и выемку, 

арест имущества, опознание, осмотр и 

освидетельствование, назначение и 

производство экспертизы, следствен-

ный эксперимент, эксгумацию трупа, 

отобрание образцов для сравнительного 

исследования, проверку показаний на 

месте, контроль и запись переговоров и 

т.д. Включение в данный перечень 

следственных действий, таких напри-

мер, как арест имущества, эксгумация 

http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14243
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur3/jur-5602.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur1/jur-1817.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur3/jur-5035.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur3/jur-5926.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur1/jur-1888.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur1/jur-1888.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur3/jur-4235.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur2/jur-3982.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur1/jur-1141.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur1/jur-0323.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur3/jur-4078.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur3/jur-4125.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur3/jur-5605.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur3/jur-5605.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur3/jur-6796.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur3/jur-5004.htm
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http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur3/jur-6796.htm
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трупа, представляется весьма спорным, 

если исходить из указанной ранее сущ-

ности. 

Не вдаваясь в дальнейший анализ 

различных определений следственных 

действий и их классификаций, следует 

заметить, что термин «следственное 

действие» законодателем употребляется 

в УПК РФ неоднократно, например, 

п.п. 17, 19, 39 ст. 5, ст. 35, 37-40, 42, 44, 

74, 83, 146, 157, 164 и др. Но законода-

тельного определения следственного 

действия в УПК РФ нет! Хотя отдель-

ные авторы, ссылаясь на п. 32 ст. 5 УПК 

РФ говорят, что следственные действия 

– это предусмотренные и урегулиро-

ванные уголовно-процессуальным зако-

ном, направленные на формирование 

доказательств действия, осуществляе-

мые должностными лицами и органами 

и сопряженные с возможностью приме-

нения при их обеспечении или произ-

водстве мер государственного процес-

суального принуждения.
2
 

Следует заметить, что законодатель 

в указанном пункте пытался дать опре-

деление «процессуального действия» – 

это «следственное, судебное или иное 

действие, предусмотренное настоящим 

законом». То есть в данном случае оп-

ределение даётся через само себя (оп-

ределение через неопределённое).  

Некоторые авторы в широком 

смысле под следственными действиями 

иногда понимают «процессуальные 

действия, совершаемые уполномочен-

ными органами и должностными лица-

ми в ходе предварительного расследо-

вания»
3
. Возникает закономерный во-

прос: «А к каким действиям отнести 

действия, производимые в рамках су-

дебного следствия?» Ответ на данный 

вопрос, наш взгляд, дискуссионный по-

пытался дать С.Б. Россинский, опреде-

лив их как «судебные действия»
4
.  

Обобщая разные позиции, считаем 

необходимым изложить некоторые об-

щие критерии отнесения авторами от-

дельных действий, предусмотренных 

УПК РФ, к «следственным» и проком-

ментировать их. 

Порядок их производства детально 

разработан в Уголовно-процессуальном 

кодексе. Но и порядок производства ос-

тальных действий, которые авторы не 

относят к следственным, также регла-

ментирован статьями УПК РФ.  

Производство уполномоченным на 

то лицом – следователем. А если дан-

ные действия будет проводить дознава-

тель, то они будут дознавательскими, а 

если их будет производить судья?  

Составление предусмотренного 

уголовно-процессуальным законода-

тельством документа при проведении 

следственного действия. В обоснование 

это критерия авторы приводят ст. 166 

УПК РФ. Но и другие процессуальные 

действия также оформляются соответ-

ствующими документами, предусмот-

ренными УПК РФ, например ст. 171 

УПК РФ, ст. 204 УПК РФ и др.  

Производятся они в рамках рассле-

дования уголовного дела. Процесс рас-

следования не ограничивается проведе-

нием только следственных действий. 

Без проведения иных процессуальных 

действий невозможно представить пол-

ное и всестороннее расследование.  

Производство следственных дейст-

вий сопряжено с возможностью приме-

нения государственного принуждения.  

Но государственное принуждение осу-

ществляется и при проведении иных 

процессуальных действий, например 

денежное взыскание (ст. 117 УПК РФ).  

Представляется, что одним из при-

знаков, по которому можно относить те 

или иные действия, проводимые в про-

цессе расследования уголовного дела к 

числу следственных, является их на-

правленность на собирание объектов и 

иных сведений, которые могут высту-

пить доказательствами в процессе рас-

следования. 

Подводя итого сказанному, следует 

отметить, что в настоящее время отсут-

ствие правового определения термина 

«следственное действие», позволяет го-

ворить о том, что это «символ». В но-

вейшем философском словаре при ха-

рактеристике понятия «дефиниция» оп-

ределяется: «Если термин явно не соот-

несен ни с объектами, ни с признаками, 

он остается символом, не имеющим се-

мантического значения».  
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О  ПРОЦЕСС УАЛЬН ОЙ РЕГЛА МЕНТА ЦИИ УГОЛ ОВН О -ПРОЦЕСС УАЛЬНЫ М К ОДЕК С ОМ  
РОССИЙ СКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ ИСП ОЛЬЗ ОВАН ИЯ  «Н АВОДЯ ЩИХ»  В ОПРОС ОВ  НА ДОП РОСА Х  

В современном Уголовно-процессу-

альном кодексе Российской Федерации 

(далее – УПК РФ) относительно так на-

зываемых наводящих вопросов закреп-

лены всего два положения. Согласно 

ч. 2 ст. 189 УПК РФ на допросах в ходе 

предварительного расследования за-

прещается задавать наводящие вопросы. 

В то же время ч. 1 ст. 275 УПК РФ, рег-

ламентирующая допрос подсудимого в 

ходе судебного следствия, такого одно-

значного запрета не содержит, но огра-

ничивает использование таких вопросов 

следующим образом: «Председательст-

вующий отклоняет наводящие вопро-

сы...». В отношении же судебного до-

проса свидетеля (потерпевшего) приме-

нительно к наводящим вопросам ни по-

добных запретов и ограничений, ни 

иных указаний в уголовно-процессу-

альном законе не имеется. При этом 

существенным недостатком УПК РФ, 

затрудняющим применение данных его 

норм, является отсутствие в нем поло-

жений, дающих определение или иным 

образом раскрывающих понятие «наво-

дящий вопрос». 

Согласно сложившемуся ещё с со-

ветского времени в теории и практике 

отечественного уголовного процесса 

пониманию, которое можно считать 

традиционным, наводящий вопрос – это 

вопрос, содержащий в себе наводку для 

допрашиваемого на нужный допраши-

вающему ответ, имеется в виду прежде 

всего тот вопрос, в самой формулиров-

ке которого содержится такой ответ. 

Причем вплоть до вступления в силу 

УПК РФ такого рода вопросы также 

традиционно были однозначно запре-

щенными для использования в отечест-

венном уголовном процессе.  

Между тем в юридической литера-

туре неоднократно справедливо отмеча-

лось, что полностью устраниться от ка-

ких-либо «наводок» на нужный допра-

шиваемому ответ при постановке во-

просов в ходе реальных допросов прак-

тически невозможно.
1
 Например, Е. 

Центров указывает на следующее: «Не-

правильно полагать, что в задаваемом 

вопросе вообще не должно содержаться 

никакой исходной информации для от-

вета. Подобное требование явно невы-

полнимо, поскольку довольно часто во-

прос не может быть не привязан к опре-

деленному месту, времени, людям, об-

стоятельствам и т.п.»
2
.  

И действительно, в следственной и 

особенно судебной практике вопросы, 

по своему содержанию соответствую-

щие традиционному пониманию наво-

дящего вопроса, широко использова-

лись и продолжают использоваться, что 

http://e-college.ru/xbooks/xbook062/book/index/
http://e-college.ru/xbooks/xbook062/book/index/
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для ученых-процессуалистов также не 

является секретом. В частности, понят-

но, что зачастую невозможно проверить 

достоверность даваемых в ходе допроса 

показаний без задавания вопросов, 

включающих в своё содержание инфор-

мацию об исследуемых фактах, с целью 

подтверждения или неподтверждения 

допрашиваемым этой информации.  

Значение использования такого ро-

да вопросов ещё более возросло в усло-

виях закрепления в УПК РФ (ст. 15) 

принципа состязательности сторон, на-

шедшего последовательную реализацию 

в нормах о допросах на судебном след-

ствии, предопределивших возможность 

и важность использования стороной 

(как обвинения, так и защиты) перекре-

стного допроса
3
 в качестве действенно-

го средства проверки, а при необходи-

мости и опровержения, показаний, да-

ваемых свидетелями, представляемыми 

противоположной стороной. Такого ро-

да вопросы, направленные на получение 

согласия или несогласия допрашивае-

мого с информацией, сообщаемой в во-

просе допрашивающего, ограничивая 

выбор для ответа последнему, принято 

именовать «закрытыми» вопросами 

(«да/нет-вопросы»), в отличие от «от-

крытых» вопросов («что-вопросы»), 

стимулирующих допрашиваемого на 

свободный выбор ответа.
4
 Первые отли-

чаются от вторых большей степенью 

контроля показаний допрашиваемого со 

стороны допрашивающего. В свою оче-

редь, среди «закрытых» вопросов выде-

ляются разновидности, также отличаю-

щиеся друг от друга разной степенью 

контроля показаний допрашиваемого. 

Отмечается, и это очевидно, что кон-

троль показаний (а значит, и опреде-

ленная «наводка») присутствует и при 

использовании «что-вопросов».
5
 Дейст-

вительно, любой вопрос на допросе – 

это психическое воздействие, оказы-

ваемое на допрашиваемого для дости-

жения целей допрашивающего, выте-

кающих из его позиции стороны про-

цесса (обвинения или защиты) или по-

ложения арбитра спора (суда).  

С учетом сказанного запрещать ис-

пользование какого-либо типа вопросов 

следует, исходя не из наличия в нем 

«наводки» на желаемый для допраши-

вающего ответ, а из соблюдения крите-

риев правомерного психического воз-

действия, оказываемого на допраши-

ваемого при постановке этого вопроса. 

Так, это воздействие не должно приоб-

ретать характер психического насилия, 

т.е. у допрашиваемого должна сохра-

няться свобода выбора ответа (показа-

ний) на задаваемый вопрос. В конечном 

итоге ответ допрашиваемого должен 

быть все-таки именно его волеизъявле-

нием, а не волеизъявлением допраши-

вающего. Источником показаний, да-

ваемых в ходе допроса, должен быть 

допрашиваемый, а не допрашивающий. 

Последний будет таким источником 

только в ситуациях незаконного ис-

пользования насилия, прежде всего 

психического, например внушение доп-

рашиваемому показаний определенного 

содержания (при владении допраши-

вающим навыками гипноза) или запуги-

вание допрашиваемого, влекущее сооб-

щение им именно тех показаний, кото-

рые, как говорится, «вкладываются в 

его уста» допрашивающим.  

Следовательно, запрет использова-

ния наводящих вопросов в их традици-

онном ещё с советского периода време-

ни понимании, совпадающем, как мы 

видим, с пониманием «закрытых» во-

просов, нельзя признать адекватным ре-

альным ситуациям допроса, особенно 

судебного допроса, построенного на со-

стязательных началах, и целесообраз-

ным. В то же время в законе должны 

быть четко регламентированы критерии 

правомерности психического воздейст-

вия, используемого в уголовном судо-

производстве, в том числе понятие пси-

хического насилия, которое безусловно 

запрещено использовать для получения 

показаний в ходе допросов. Поскольку 

даже упомянутый «открытый» вопрос 

(«что-вопрос»), не содержащий призна-

ков традиционного ещё с советского 

периода времени понимания «наводя-

щего» вопроса, при сопровождении его 

определенным активным невербальным 

(интонационным, артикуляционным, 

эмоциональным) компонентом, назван-
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ный Е.А. Карякиным «псевдонаводя-

щим вопросом»
6
, в определенных си-

туациях может приобрести характер не-

законного психического насилия, т.е. 

может исключить для допрашиваемого 

свободу выбора ответа на такой вопрос.

                                                      
1 См., напр.: Александров А.С. Язык уго-

ловного судопроизводства : дис. … докт. юрид. 

наук. Нижний Новгород, 2003. С. 378; Карякин 

Е.А. Теоретические и практические проблемы 

формирования истины по уголовному делу в 

суде первой инстанции. М.: Юрлитинформ, 

2009. С. 128; Центров Е. Наводящий вопрос и 

                                                                             
оглашение показаний на допросе // Российская 

юстиция. 2003. № 29. С. 28-30. 
2 Центров Е. Указ. соч. С. 29.  
3 В современной литературе под перекрест-

ным допросом понимается «допрос свидетеля 

стороной, противоположной той, что проводила 

прямой допрос по обстоятельствам, которые 

были предметом прямого допроса данного сви-

детеля». См.: Александров А.С., Гришин С.П. 

Перекрестный допрос : учебно-практ. пособие. 

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. С. 7.  
4 См. подр.: Александров А.С. Указ. соч. С. 

С. 381-420. 
5 Там же. С. 387. 
6 Карякин Е.А. Указ. соч. С. 130.  
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НОВЫЙ ВЗ ГЛЯД НА В ОП РО С О ДОП УСТИМОСТИ  И ЗЪ ЯТИЯ  ЭЛ ЕКТРОНН ЫХ НОС ИТ ЕЛЕЙ 

ИНФОРМА ЦИИ Б ЕЗ УЧАС Т ИЯ СП ЕЦИ АЛИСТА

Правовая регламентация порядка 

изъятия электронных носителей инфор-

мации при проведении следственных 

действий впервые была произведена в 

2012 г. Статьи 182 и 183 УПК РФ были 

дополнены отдельными частями (9.1 и 

3.1), предусматривающими специаль-

ные правила изъятия электронных но-

сителей информации, в том числе обя-

зательное участие специалиста. Феде-

ральным законом от 27.12.2018 № 533-

ФЗ указанные положения закона были 

исключены, а УПК РФ дополнен новой 

ст. 164.1, которая в значительной сте-

пени дублирует ранее действовавшие 

правила изъятия электронных носите-

лей информации, при этом данные пра-

вила распространили свое действие  не 

только на обыск и выемку (как было 

ранее), но и на любые другие следст-

венные действия. 

Актуальность вопроса о правилах 

изъятия электронных носителей не вы-

зывает сомнений, поскольку на сего-

дняшний день редкий обыск обходится 

без изъятия электронных носителей ин-

формации, а с учетом внесенных изме-

нений специальные правила изъятия 

электронных носителей распространя-

ются и на все виды осмотров.  

В данной работе будет рассмотрен 

лишь одно из правил изъятия электрон-

ных носителей, а именно обязательное 

участие специалиста. 

Часть 2 ст. 164.1 УПК РФ гласит: 

«Электронные носители информации 

изымаются в ходе производства следст-

венных действий с участием специали-

ста…». Данная формулировка по со-

держанию аналогична ранее действую-

щей и, по мнению большинства авто-

ров, обязывает следователя привлекать 

специалиста при изъятии электронных 

носителей.
1
 Такой подход мы полно-

стью поддерживаем и полагаем, что не-

привлечение специалиста является на-

рушением порядка и с учетом п. 3 ч. 2 

ст. 75 УПК РФ ставит вопрос о допус-

тимости полученного доказательства. 

По этому вопросу в научной лите-

ратуре можно встретить немало приме-

ров, когда суды, рассматривая изъятие 

электронного носителя без участия спе-

циалиста, оставляют в силе полученные 

доказательства по причине признания 

допущенного нарушения несуществен-

ным. В данном случае решения судов в 

полной мере соответствуют толкованию 

Верховного Суда РФ, который в поста-

новлении Пленума от 19.12.2017 № 51 



― Правовое регулирование, криминалистическое обеспечение досудебного и судебного 
производства по уголовным делам ―  

 

 
59 

«О практике применения законодатель-

ства при рассмотрении уголовных дел в 

суде первой инстанции (общий порядок 

судопроизводства)» указал, что доказа-

тельства признаются недопустимыми, в 

частности, если были допущены суще-

ственные нарушения установленного 

уголовно-процессуальным законода-

тельством порядка их собирания и за-

крепления. 

Говоря о допустимости доказа-

тельств, можно привести мнение 

М.А. Барановой, В.Л. Григорян, кото-

рые определяют существенность нару-

шения в зависимости от того, насколько 

они: 

– ограничивают права заинтересо-

ванных участников процесса; 

– противоречат требованиям уго-

ловно-процессуальной формы и другим 

процессуально значимым факторам;  

– блокируют возможность полно-

ценной реализации принципов уголов-

ного судопроизводства.
2
  

Соответственно возникает вопрос: 

как определить существенность отсут-

ствия специалиста в том или ином слу-

чае? Когда изъятие электронного носи-

теля без его участия не будет являться 

существенным нарушением порядка?  

Подробный анализ подходов к во-

просу о необходимости привлечения 

специалиста при изъятии электронных 

носителей произвели Ф.В. Васюков, 

А.В. Булыжкин, которые обобщили 

взгляды авторов по обозначенному во-

просу и выделили три основных подхо-

да.
3
 Первый сводится к решению вопро-

са об участии специалиста в зависимо-

сти от потребности уполномоченных 

лиц в специальных познаниях. Второй – 

в зависимости от типа электронного но-

сителя информации (если это техниче-

ски простой носитель, следователь мо-

жет изъять его самостоятельно). Третий 

подход ставит данный вопрос в зависи-

мость от способа изъятия информации, 

то есть в случае если в ходе следствен-

ного действия в целях получения ин-

формации, происходит копирование с 

электронных устройств, обнаруженных 

при обыске, участие специалиста обяза-

тельно. Стоит отметить, что последний 

из приведенных подходов противоречит 

действующему закону, так как порядок 

действий в указанном случае регламен-

тирован ч. 3 ст. 164.1 УПК РФ и обяза-

тельного участия специалиста не преду-

сматривает. 

Полагаем, что приведённые мнения 

в большей мере учитывают криминали-

стические подходы к проблеме, предпо-

лагают анализ вопросов целесообразно-

сти, технических особенностей получе-

ния доказательств, при этом не прини-

мают во внимание правовые (уголовно-

процессуальные) аспекты, связанные с 

необходимостью обеспечить права уча-

стников процесса, и в первую очередь 

право на копирование информации с 

изымаемых электронных носителей. 

Именно наличие данного права, на наш 

взгляд, делает обязательным участие 

специалиста. Во-первых, потому что 

изменения в части обязательного уча-

стия специалиста были внесены в закон 

одновременно с закреплением права на 

копирование информации; во-вторых, 

само по себе копирование, согласно по-

ложениям УПК РФ, может быть осуще-

ствлено только специалистом; в-

третьих, одним из оснований для отказа 

в копировании является «заявление 

специалиста» о возможной утрате или 

изменении информации, содержащейся 

на изымаемом электронном носителе.  

Вне зависимости от технической 

сложности изымаемого носителя, по-

требности в использовании специаль-

ных знаний и других особенностей от-

сутствие специалиста при изъятии элек-

тронных носителей лишает его законно-

го владельца или обладателя потенци-

альной возможности реализовать право 

на копирование. Исходя из этого, имен-

но объективная вероятность заявления 

ходатайства о копировании информации 

с изымаемых электронных носителей 

должна учитываться как критерий су-

щественности участия специалиста. При 

этом техническая сложность процедуры 

изъятия или самого электронного носи-

теля определяет лишь общее правило, 

согласно которому специалист может 

привлекаться к участию в следственных 
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действиях по усмотрению следователя 

(дознавателя). 

Предложенный подход позволяет 

утверждать, что не будет являться су-

щественным нарушением отсутствие 

специалиста в следующих практических 

ситуациях: 

– выемка у потерпевшего или сви-

детеля технических устройств, которые 

находились у них в пользовании и были 

добровольно представлены ими следо-

вателю (в такой ситуации данные лица 

имели возможность скопировать ин-

формацию до изъятия); 

– выемка носителей, содержащих 

сведения о переписке у представителей 

оператора связи (у оператора связи ос-

таются копии передаваемых сведений);  

– выемка у представителя банка или 

иных организаций носителей, содержа-

щих видеозапись или фотоснимки с ка-

мер видеонаблюдения; 

– выемка или изъятие в ходе обыска 

электронных носителей, содержащих све-

дения, не представляющие интерес с точ-

ки зрения их копирования (пустой (но-

вый) электронный носитель, телевизоры 

со встроенным жёстким диском, автомо-

били с бортовым компьютером и др.) 

Приведенная логика рассуждений 

позволяет также предложить критерий 

для оценки уровня специальных знаний 

привлекаемого специалиста. Его знаний 

должно быть достаточно для производ-

ства безопасного копирования с одного 

электронного носителя на другой, а 

также для оценки потенциальных рис-

ков утраты или изменения информации 

в результате такого копирования.  

Таким образом, вопреки распро-

страненному мнению даже очень про-

стое с технической стороны изъятие 

электронного носителя, предполагаю-

щее необходимость копирования ин-

формации, при отсутствии специалиста 

должно повлечь недопустимость полу-

ченных доказательств. Напротив, про-

изведенное без специалиста технически 

сложное изъятие, потенциально не вы-

зывающее необходимости копирования, 

не должно признаваться существенным 

нарушением порядка производства 

следственного действия. 

                                                      
1 Зуев С.В. Осмотр и изъятие электронных 

носителей информации при проведении следст-

венных действий и оперативно-розыскных ме-

роприятий // Законность. 2018. № 4. C. 58; Коз-

ловский П.В., Седельников П.В. Участие спе-

циалиста в изъятии электронных носителей // 

Научный вестник Омской академии МВД Рос-

сии. 2014. № 1(52). С.18. 
2 Баранова М.А., Григорян В.Л Признание 

доказательств недопустимыми в судебных ре-

шениях по уголовным делам: поиск критериев // 

Юридическая наука и правоохранительная 

практика. 2016. № 1 (35). С.122.  
3 Васюков В.Ф., Булыжкин А.В. Изъятие 

электронных носителей информации при рас-

следовании преступлений: нерешенные пробле-

мы правового регулирования и правопримене-

ния // Российский следователь. 2016. № 6. С.5.  
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ПРИН УДИТЕЛЬН ОЕ ПОЛ УЧЕ НИЕ БИ ОЛ ОГИЧ ЕСКИХ ОБ РАЗЦОВ   
ДЛЯ С РАВН ИТЕЛЬН ОГО И ССЛЕДОВАНИЯ :  Н ЕОБ ХОДИ МОСТЬ И  В ОЗМ ОЖН ОСТЬ

При производстве по уголовным де-

лам нередко возникает необходимость 

получения биологических образцов для 

сравнительного исследования. Вместе с 

тем распространены случаи отказа уча-

стников уголовного судопроизводства 

от добровольного предоставления тако-

вых объектов. Кроме того, приходится 

констатировать сохраняющуюся среди 

правоприменителей нерешимость при-

нудительного получения образцов, обу-

словленную в том числе отсутствием 

детальной регламентации и неодно-

значностью возможности применения 
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принуждения при производстве следст-

венных действий. Указанные  обстоя-

тельства предопределяют потребность 

проработки проблемы, вынесенной в за-

главие.  

Отметим: УПК РФ не содержит 

прямой обязанности участников уго-

ловного судопроизводства предоставить 

образцы для сравнительного исследова-

ния. Закон обязывает потерпевшего, ко-

торый не вправе уклоняться от предос-

тавления образцов (п. 4 ч. 5 ст. 42 УПК 

РФ), выдать таковые. Более того, отказ 

данного участника от предоставления 

образцов для сравнительного исследо-

вания предусматривает уголовную от-

ветственность (ст. 308 УК РФ). Вместе 

с тем проработанность регламентации 

рассматриваемого аспекта по отноше-

нию только к потерпевшему не означа-

ет, что другие участники освобождены 

от подобной обязанности.  

Вышеуказанное утверждение под-

тверждается следующим.  

Конституция РФ предусматривает 

возможность ограничения прав и сво-

бод человека и гражданина федераль-

ным законом в конституционно значи-

мых целях: защита основ конституци-

онного строя, нравственности, здоро-

вья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечение обороны страны и 

безопасности государства (ч. 3 ст. 55).  

УПК РФ, детализируя основной за-

кон государства, определяет защиту 

прав и законных интересов лиц и орга-

низаций, потерпевших от преступлений, 

первоочередным пунктом назначения 

уголовного судопроизводства (п. 1 ч. 1 

ст. 6 УПК РФ); обязывает следователя 

осуществлять уголовное преследование 

от имени государства и в каждом случае 

обнаружения признаков преступления 

принимать предусмотренные законом 

меры по установлению события престу-

пления, изобличению лица или лиц, ви-

новных в совершении преступления 

(ч.ч. 1, 2 ст. 21 УПК РФ); устанавливает 

обязательность исполнения требований, 

поручений, запросов следователя всеми 

учреждениями, предприятиями, органи-

зациями, должностными лицами и гра-

жданами (ч. 4 ст. 21 УПК РФ); уполно-

мочивает следователя осуществлять до-

казывание – собирать доказательства 

путем производства следственных и 

иных процессуальных действий, прове-

рять и оценивать доказательства в це-

лях установления обстоятельств, под-

лежащих доказыванию (ст. 73, 85-88 

УПК РФ), самостоятельно направлять 

ход расследования, принимать решения 

о производстве следственных действий 

(п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ), в том числе о 

получении образцов для сравнительного 

исследования (ст. 202 УПК РФ) и т.п.  

Таким образом, следователь, приняв 

уголовное дело к своему производству 

(осуществляя проверку сообщения о 

преступлении), удостоверившись в на-

личии фактического основания для про-

ведения рассматриваемого следственно-

го действия
1
, выносит постановление о 

его производстве, в рамках проведения 

которого вправе требовать от подозре-

ваемого, обвиняемого, свидетеля, по-

терпевшего, иных физических лиц пре-

доставления образцов для сравнитель-

ного исследования. Данное требование 

является обязательным для лица, кото-

рому оно предъявляется и от которого 

необходимо получить биологические 

образцы. Отказ участника следственно-

го действия от добровольной выдачи 

биологических образцов не обязателен 

для следователя, последний вправе по-

лучить их принудительно.  

Приведенный подход разделяется 

большинством процессуалистов и исхо-

дит из самой сущности следственных 

действий, а также характеризующих их 

признаков: возможность ограничения 

прав граждан для достижения консти-

туционно значимых целей, допусти-

мость применения принуждения при 

производстве следственных действий.
2
 

Принудительное получение образ-

цов вытекает из положений закона, как 

допускается в теории, так и подтвер-

ждается складывающейся практикой.  

Так, Европейский Суд по правам 

человека в своих решениях неоднократ-

но подчеркивал возможность получения 

биологических объектов принудитель-

ным путем, обеспечивающую тем са-

мым своевременное их исследование.
3
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Более того, отмечалась допустимость 

принудительного медицинского вмеша-

тельства при получении биологических 

объектов.
4
 

Отечественные суды разных уров-

ней разделяют вышеуказанный подход. 

Так, Конституционный Суд РФ, рас-

сматривая возможность принудительно-

го получения образцов для сравнитель-

ного исследования, допустил таковую 

при обеспечении обоснованности и со-

размерности ограничения права на лич-

ную неприкосновенность.
5
 Конституци-

онному Суду РФ вторит и Верховный 

Суд РФ: ограничения прав и свобод мо-

гут быть оправданы публичными инте-

ресами, если они отвечают требованиям 

справедливости, являются пропорцио-

нальными, соразмерными и необходи-

мыми для целей защиты конституцион-

но значимых ценностей.
6
 Множество 

примеров судебной практики судов об-

щей юрисдикции также подтверждают 

состоятельность вышеуказанного под-

хода.
7
  

Учет позиций ученых-процессу-

алистов, положений нормативно-

правовых актов, судебных решений по-

зволил сформулировать комплекс тре-

бований, следование которым помогает 

правоприменителю определиться в кон-

кретной следственной ситуации с уров-

нем допустимого принуждения при по-

лучении биологических образцов для 

сравнительного исследования. Эта же 

система требований дает возможность 

оценить действия правоприменителей с 

позиции законности, обоснованности, 

пропорциональности и соразмерности, 

уважения чести и достоинства лица.
8
  

Вместе с тем, несмотря на имею-

щуюся возможность принудительного 

получения образцов для сравнительного 

исследования, следователь при отказе 

лица от их добровольного предоставле-

ния в редких случаях прибегает к ис-

пользованию принуждения. Применя-

ются, как правило, иные способы полу-

чения биологических объектов, позво-

ляющие в дальнейшем провести срав-

нительное исследование.  

Так, определенная часть объектов 

(свободные и условно-свободные био-

логические объекты – производные от 

физических лиц) могут быть получены 

обыском, выемкой, иными следствен-

ными и процессуальными действиями. 

Например, при прогнозируемом отказе 

от добровольного предоставления уча-

стником следственного действия образ-

цов для сравнительного исследования и 

при наличии сведений о сдаче этим ли-

цом крови на анализ не исключено по-

лучение данного объекта выемкой из 

медицинского учреждения. Однако по-

добный вариант усложняется как вре-

менным фактором, влияющим на физи-

ческую сохранность объекта и возмож-

ность его получения, так и редкостью 

подобных ситуаций.  

Другим распространенным вариан-

том получения производных от физиче-

ских лиц биологических объектов при 

отказе (в том числе прогнозируемом) 

последних от добровольного их предос-

тавления остается получение посредст-

вом оперативно-розыскной деятельно-

сти. Следователь, руководствуясь п. 4 

ч. 2 ст. 38 УПК РФ, поручает органу 

дознания проведение оперативно-

розыскных мероприятий для получения 

биологических объектов с целью даль-

нейшего сравнительного исследования.  

В 2008 г. вышеуказанный вариант 

стал предметом рассмотрения Консти-

туционного Суда РФ, сформулировав-

шего тезис о невозможности подмены 

процессуального действия (для осуще-

ствления которого уголовно-

процессуальным законом, в частности 

ст. 202 УПК РФ, установлена специаль-

ная процедура) оперативно-розыскных 

мероприятием.
9
 Последствия решения 

Конституционного Суда РФ выразились 

в том, что образцы, полученные подоб-

ным образом, а также производные  от 

них протоколы следственных действий 

и доказательства стали признаваться 

полученными с нарушением закона, не 

имеющими юридической силы и не до-

пустимыми для использования в дока-

зывании.
10

 В связи с этим распростра-

ненность случаев получения объектов 

биологического происхождения от фи-

зических лиц посредствам оперативно-

розыскной деятельности уменьшилось. 
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В последующем Конституционный Суд 

РФ частично скорректировал свою по-

зицию, однако сделал это применитель-

но к такому специфическому объекту, 

как образцы голоса, которые допустил 

получать с помощью иных (не уголов-

но-процессуальных) процедур.
11

 Вместе 

с тем распространять данное исключе-

ние на получение иных образцов, в том 

числе биологических объектов, недо-

пустимо. Следует использовать воз-

можности принудительного получения 

образцов в порядке ст. 202 УПК РФ, 

строго соблюдая при этом обоснован-

ность и соразмерность ограничения 

конституционных прав личности.  
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Картавский П.А.  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

О  ПРОБ ЕЛА Х В  Н ОРМА Х ГЛ АВ 24,  25  И 27  УПК  РФ

Цели, для которых упаковываются и 

опечатываются изъятые по уголовному 

делу предметы, просты и понятны. Как 

выражаются многие практические ра-

ботники – чтобы проследить и прокон-

тролировать их сохранность и движение 

по делу. Опечатанная упаковка пред-

ставляет собой определенную форму 

контроля за вещественными доказа-

тельствами и иными изъятыми по делу 

предметами и документами. В практике 

нередко встречаются случаи, когда не-

которые участники уголовного судо-

производства, в основном со стороны 

защиты, желая избежать ответственно-

сти за содеянное, выдвигают заведомо 

ложные версии о том, что уличающие 

их вещественные доказательства (пули, 

гильзы, оружие, наркотики, финансовые 

документы и т.п.) были подменены либо 

похищены следователем или оператив-

никами.  

Движение изъятых по уголовному 

делу предметов от момента их изъятия 

до принятия по ним окончательного за-

конного и обоснованного решения сле-

дователем либо судом можно прокон-

тролировать с помощью упаковки и 

опечатывания. Других, более надежных 

форм контроля и способов проверки со-

хранности, изъятых предметов, доку-

ментов в настоящее время законода-

тельство не предусматривает и право-

охранительная практика не предлагает.  

Упаковка с изъятыми предметами 

снабжается сопроводительной надпи-

сью, на которой указываются наимено-

вание упакованного предмета (предме-

тов), дата, место его изъятия и следст-

венное (процессуальное) действие, в 

ходе которого произведено изъятие. 

Надпись заверяется подписями следова-

теля и, как правило, подписями всех 

лиц, которые присутствовали при изъя-

тии и упаковке. 

Печать на упаковке должна быть 

нанесена таким способом, чтобы слу-

жить контролем ее целостности и ин-

формировать об отсутствии доступа по-

сторонних лиц к ее содержимому.  

При простейшем анализе требова-

ний ст. 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 

185, 186, 186.1, 202 УПК РФ, предъяв-

ляемых к упаковке, в которую помеща-

ются изъятые предметы, обнаруживает-

ся ряд пробелов, которые могут нега-

тивно сказаться на полноте, всесторон-

ности и объективности расследования и 

препятствовать установлению истины 

по делу. Только ст. 177 УПК РФ, регу-

лирующая порядок осмотра, однозначно 

требует упаковать, опечатать и заверить 

подписью следователя изъятые по делу 

предметы. 

Статья 178 УПК РФ, регламенти-

рующая эксгумацию, не предусматрива-

ет ни одного из трех необходимых дей-

ствий: упаковать, опечатать, заверить 

подписью. Статья 179 УПК РФ – осви-

детельствование – не предусматривает 

изъятия чего-либо. Но в ч.ч. 2 и 3 ст. 

180 УПК РФ указаны требования, 

предъявляемые к протоколам осмотра и 

освидетельствования: «В протоколах 

перечисляются и описываются все 

предметы, изъятые при осмотре и (или) 

освидетельствовании. В протоколах 

должно быть указано, какие предметы 

изъяты и опечатаны, и какой печатью».  

Статьи 182 и 183 УПК РФ, регла-

ментирующие порядок производства 

обыска и выемки содержат определен-

ный недостаток: неоднозначное – оце-

ночное – требование к упаковке: «изъя-

тые предметы, документы и ценности 

предъявляются понятым и другим ли-

цам, присутствующим при обыске, и в 

случае необходимости упаковываются и 

опечатываются на месте обыска, что 

удостоверяется подписями указанных 

лиц». Возникает ряд серьезных вопро-

сов: кто, как и на основании каких кри-

териев будет принимать решение о «не-

обходимости» упаковки? При такой 
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формулировке законодателя легко дойти 

до абсурда. Остается надеяться на доб-

росовестность и профессионализм 

должностного лица, изымающего пред-

меты, и выбирающего главной целью 

достижение истины по уголовному делу.  

Статья 184 УПК РФ, регулирующая 

производство личного обыска, развивает 

далее пробелы, существующие в ст. 182 

УПК РФ. Она лишь декларирует цель 

«обнаружения и изъятия предметов и 

документов, могущих иметь значение 

для уголовного дела». Порядок изъятия 

и упаковку изъятого статья не преду-

сматривает, а лишь указывает ссылку на 

ч.ч. 1 и 3 ст. 182 УПК РФ, определяю-

щие основания производства обыска и 

основание производства обыска в жи-

лище. Чем руководствоваться в этом 

случае следователю, остается только до-

гадываться. Полагаю, что руководство-

ваться необходимо требованиями уста-

новления истины по уголовному делу: 

изъять, упаковать, опечатать, заверить 

подписями всех присутствующих лиц. 

В ст. 185 УПК РФ речь идет лишь 

об осмотре и выемке почтово-

телеграфных отправлений. Упаковка 

при выемке не предусмотрена.  

В ст. 186 УПК РФ, регламентирую-

щей контроль и запись переговоров, от-

сутствуют требования упаковать фоно-

грамму при передаче следователю для 

осмотра и прослушивания и упаковать 

ее для хранения как вещественное дока-

зательство, указано лишь то, что она 

передается следователю и хранится в 

опечатанном виде. Аналогичный пробел 

имеется и в ст. 186.1
 
УПК РФ – получе-

ние информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими уст-

ройствами. Статья 202 УПК РФ не со-

держит требования упаковать и опеча-

тать образцы, полученные для сравни-

тельного исследования.  

Таким образом, закон в некоторых 

случаях разрешает не упаковывать изъя-

тые предметы, чем создает угрозу утраты 

доказательственной информации либо 

незаконных манипуляций с этими пред-

метами. Например, при отсутствии над-

лежащей упаковки при транспортировке 

наркотическое средство может рассы-

паться, что влечет уменьшение его веса, 

влияющего на квалификацию преступле-

ния; следы пальцев рук, запаха и микро-

частицы-наслоения могут быть утрачены 

полностью, либо на изъятых предметах 

могут появиться следы загрязнения, не 

имеющие отношение к делу.  

Для устранения вышеназванных 

пробелов практические работники 

обоснованно действуют по аналогии, 

руководствуясь правилами ч. 3 ст. 177 

УПК РФ: изымают предметы, упаковы-

вают их и опечатывают. Кроме того, 

существуют определенные, как прави-

ло, ведомственные формы контроля за 

движением изъятых по делу предметов. 

Например, в п. 30 Инструкции по орга-

низации производства судебных экс-

пертиз в экспертно-криминалистичес-

ких подразделениях органов внутрен-

них дел Российской Федерации, утвер-

жденной приказом МВД РФ от 29 июня 

2005 г. № 511, сказано, что эксперт во 

вводной части заключения указывает 

«объекты исследований и материалы, 

представленные для производства экс-

пертизы, наличие и состояние их упа-

ковки». Таким образом, эксперт обязан 

обратить внимание на сохранность пе-

чатей и целостность упаковки.  

В целях сохранности изъятых по 

делу предметов и вещественных доказа-

тельств целесообразны определенные 

тактические приемы. 

1. Участие специалиста при прове-

дении следственных действий. Он по-

может правильно изъять, осмотреть и 

упаковать изымаемые предметы. На-

пример, электронные носители инфор-

мации; взрывные устройства, следы 

продуктов взрыва и выстрела, токсичные  

вещества и другие сложные объекты.  

2. Переупаковка предмета после 

каждого следственного действия с ним 

и сохранение фрагментов, сопроводи-

тельных надписей и печатей предыду-

щей упаковки с соответствующей от-

меткой в протоколе последующего 

следственного действия. На практике 

эксперты во многих случаях так и по-

ступают.  

Вышеназванные пробелы и недос-

татки имеют существенный характер и 
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относятся к неограниченному кругу 

следственных ситуаций по различным 

уголовным делам. Но они носят техни-

ческий характер, поэтому никаких объ-

ективных логических и юридических 

препятствий для их устранения законо-

дательным путем нет.  

Устранение пробелов возможно 

двумя путями: дополнением вышена-

званных статей УПК РФ либо дополне-

нием УПК РФ новой универсальной 

статьей о порядке изъятия предметов, 

документов, образцов. Устранить оце-

ночное требование к упаковке, установ-

ленное в ст. 182 и 183 УПК РФ, также 

не сложно: необходимо исключить из 

текста ч. 10 ст. 182 УПК РФ слова «в 

случае необходимости».  

В реальной ситуации возможны 

только объективные причины, обуслав-

ливающие отсутствие надлежащей упа-

ковки в момент изъятия, и только на 

короткий промежуток времени с целью 

подготовки изъятого предмета для пра-

вильного хранения и дальнейшего ис-

следования. Например, когда с места 

происшествия изымается одежда потер-

певшего, пропитанная не просохшей 

кровью либо влагой. В этой ситуации 

необходимо сделать в протоколе отмет-

ку о том, что одежда упакована после ее 

просушивания. 

 

 

 

Калугин А.Г.,  

кандидат юридических наук, доцент  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

ВВЕДЕНИЕ В УГОЛ ОВН ОЕ П РАВ О К АТЕГОРИИ  «УГОЛ ОВН ЫЙ П РОСТУП ОК »   
КАК ОСН ОВАНИ Е ДЛЯ ДИ ФФЕРЕН ЦИА ЦИИ  УГОЛОВ Н О -ПРОЦЕСС УАЛЬН ОЙ ФОРМЫ

Давно обсуждавшаяся в научных 

кругах идея о введении в законодатель-

ство категории «уголовный проступок» 

в конце 2017 г. получила воплощение в 

законопроекте, внесенном в Государст-

венную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации Верховным Су-

дом Российской Федерации.
1
  

К категории уголовных проступков 

законопроект предлагает отнести дея-

ния, ныне относящиеся к преступлени-

ям небольшой тяжести, за совершение 

которых закон не предусматривает на-

казание в виде лишения свободы. При 

этом лица, впервые совершившие уго-

ловные проступки, подлежат освобож-

дению от уголовной ответственности с 

применением к ним иных мер уголовно-

правового характера, перечень которых 

предлагается расширить, добавив к су-

дебному штрафу обязательные работы и 

исправительные работы. К несовершен-

нолетним лицам, совершившим уголов-

ные проступки, предлагается применять 

принудительные меры воспитательного 

воздействия. 

Не вдаваясь в анализ предлагаемых 

норм материального уголовного права, 

поскольку это – предмет самостоятель-

ного исследования, обратимся к про-

цессуальной части законопроекта.  

Его авторы предлагают распростра-

нить уже существующий порядок пре-

кращения уголовного преследования с 

назначением судебного штрафа на лиц, 

совершивших уголовные проступки 

(соответствующие изменения предло-

жено внести в ст. 25.1
 

и в
 

ст. 446.1-

446.5 УПК РФ).  

В результате перечень оснований 

для прекращения уголовного преследо-

вания, предусматривающий судебный 

порядок принятия решения, расширяет-

ся: в придачу к двум существующим 

нормам (ст. 427 – в связи с применени-

ем к несовершеннолетнему принуди-

тельных мер воспитательного воздейст-

вия и ст. 25.1 УПК РФ в ее ныне дейст-

вующей редакции – с применением су-

дебного штрафа) появляется третья – 

прекращение уголовного преследования 

в отношении лица, впервые совершив-
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шего уголовный проступок, с примене-

нием к нему иных мер уголовно-

правового характера (предлагаемая но-

вая редакция ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ). 

Причем в отличие от остальных – уже 

существующих – нереабилитирующих 

оснований прекращения уголовного 

преследования это основание является 

императивным и не предполагает ус-

мотрения должностных лиц органов 

расследования, прокурора или суда.  

Таким образом, введение в уголов-

ное законодательство категории «уго-

ловный проступок» влечет за собой 

дифференциацию итоговых процессу-

альных решений по уголовному делу:  

– при совершении лицом преступ-

ления любой категории, а также при  со-

вершении уголовного проступка лицом, 

имеющим судимость, они подлежат 

привлечению к уголовной ответствен-

ности с направлением дела в суд с об-

винительным заключением, обвини-

тельным актом или обвинительным по-

становлением; при этом у субъектов, 

осуществляющих производство по уго-

ловному делу, есть дискреционное пра-

во освободить это лицо от уголовной 

ответственности путем прекращения 

уголовного преследования по одному из 

нереабилитирующих оснований;  

– при совершении впервые уголов-

ного проступка лицо подлежит освобо-

ждению от уголовной ответственности с 

применением к нему судом иных мер 

уголовно-правового воздействия.  

Здесь самое время обратиться к 

многолетней дискуссии, ведущейся в 

уголовно-процессуальной науке, по по-

воду соответствия существующего про-

цессуального порядка освобождения от 

уголовной ответственности принципам 

презумпции невиновности и осуществ-

ления правосудия только судом. После-

довательная позиция автора этих строк 

заключается в том, что порядок, позво-

ляющий органам расследования конста-

тировать виновность лица в совершении 

преступления без рассмотрения дела в 

суде и вынесения приговора, противо-

речит ст. 49 и 118 Конституции РФ и 

ст. 8 и 14 УПК РФ, из содержания кото-

рых следует, что гражданин не может 

считаться виновным в совершении пре-

ступления, пока его вина не будет дока-

зана в установленном законом порядке 

и установлена вступившим в законную 

силу приговором суда.  

Судебный штраф, равно как иные 

меры уголовно-правового воздействия, 

предложенные в законопроекте Верхов-

ного Суда РФ, по форме и содержанию 

представляют собой те же наказания, 

уменьшен лишь их предельный размер. 

Правила назначения и исполнения – те 

же, что и для наказаний. Таким обра-

зом, сущность их от перемены названия 

не меняется. Однако назначаются они 

не приговором, а постановлением или 

определением суда.  

Прекращение уголовного преследо-

вания по нереабилитирующим основа-

ниям в отличие от приговора не влечет 

судимости (в уголовно-правовом аспек-

те), однако ряд иных правовых послед-

ствий, аналогичных последствиям, ко-

торые предполагает судимость, тем не 

менее наступает.  

Согласно п. 41 Положения о едином 

порядке регистрации уголовных дел и 

учета преступлений
2
 как совершившие 

преступления учитываются не только 

лица, в отношении которых прокурором 

утверждено обвинительное заключение 

(но еще не вынесен приговор), но и ли-

ца, в отношении которых уголовное де-

ло (уголовное преследование) прекра-

щено или в возбуждении уголовного 

дела отказано по нереабилитрующим 

основаниям, а совершенные этими ли-

цами преступления, соответственно, 

считаются раскрытыми. Наличие же в 

оперативно-справочных учетах отметки 

о том, что гражданин привлекался к 

уголовной ответственности, однако был 

от нее освобожден по нереабилити-

рующим основаниям, является фор-

мальным препятствием при осуществ-

лении некоторых прав, в частности при 

поступлении на службу в правоохрани-

тельные и контролирующие органы. 

Например, п. 2 ч. 1 ст. 4 Закона «О ста-

тусе судей в Российской Федерации», 

п. 3 ч. 1 ст. 29 Федерального закона «О 

полиции» и ряд других норм законода-

тельства о государственной службе со-
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держат положения, в соответствии с ко-

торыми факт прекращения в прошлом в 

отношении гражданина уголовного пре-

следования по нереабилитирующим ос-

нованиям является самостоятельным 

основанием для отказа в приеме на го-

сударственную службу, а также, соот-

ветственно, для лишения статуса судьи 

или увольнения сотрудника со службы в 

правоохранительных органах.  

Вместе с тем следует отметить, что 

освобождение от уголовной ответствен-

ности с применением иных мер уголов-

но-правового воздействия (будь то 

применение к несовершеннолетнему 

принудительных мер воспитательного 

воздействия, судебный штраф либо 

иные меры, предлагаемые в законопро-

екте Верховного Суда РФ) имеют неос-

поримые преимущества перед безус-

ловными основаниями, предусмотрен-

ными ст. 25, 28, 281 УК РФ:  

– лицо реально подвергается мерам, 

предусмотренным уголовным законом, 

что разбивает иллюзию безнаказанно-

сти, оказывает большое воспитательное 

и профилактическое воздействие;  

– освобождение от уголовной ответ-

ственности носит условный характер: 

при злостном уклонении от реализации 

примененных мер решение о прекраще-

нии уголовного преследования подле-

жит отмене и виновное лицо отправля-

ется на скамью подсудимых.  

Данные преимущества настолько 

очевидны, что нет никаких веских при-

чин от такого механизма уголовно-

правового воздействия отказываться. 

Вместе с тем в силу указанных выше 

соображений уголовно-процессуальный 

порядок его реализации нуждается в 

приведении его в соответствие Консти-

туции РФ.  

Представляется, что принятие су-

дебного решения об освобождении от 

уголовной ответственности и прекра-

щении уголовного преследования с 

применением иных мер уголовно-

правового воздействия могло бы осуще-

ствляться в рамках сокращенной судеб-

ной процедуры, завершающейся поста-

новлением приговора, с назначением 

как наказания, так и иных мер уголов-

но-правового воздействия. Особенно 

важно это при рассмотрении дел об 

уголовных проступках, если эта катего-

рия будет введена в уголовный закон, 

так как совершение их впервые не 

предполагает назначения уголовного 

наказания в принципе.  

В качестве основы для такой проце-

дуры может рассматриваться особый 

порядок принятия судебного решения, 

предусмотренный главой 40 УПК РФ. 

Если сравнить порядок рассмотрения 

судьей уголовного дела в порядке, пре-

дусмотренном ст. 446.1-446.5 УПК РФ 

(при прекращении уголовного дела с  

назначением судебного штрафа), с осо-

бым порядком судебного разбиратель-

ства, установленным главой 40 УПК 

РФ, то можно обнаружить минимум от-

личий: форма судебного заседания в 

целом та же, круг обязательных участ-

ников практически тот же, судебное 

следствие как механизм проверки и 

оценки доказательств отсутствует.  

Подводя итог, следует сказать, что 

основанием для дифференциации уго-

ловно-процессуальной формы, по край-

ней мере в части, касающейся порядка 

проверки и оценки судом доказа-

тельств, могут выступать лишь  уголов-

но-правовые последствия принимаемого 

уголовно-процессуального решения, но 

никак не соображения процессуальной 

экономии или согласие обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением, как 

это, к сожалению, происходит в по-

следние годы. 

                                                      
1 О внесении в Государственную Думу Фе-

дерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона «О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации в связи с введением поня-

тия уголовного проступка» : постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 31.10.2017 № 42 (документ не опублико-

ван) // СПС КонсультантПлюс.  
2 О едином учете преступлений : приказ 

Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции № 39, МВД России № 1070, МЧС России 

№ 1021, Минюста России № 253, ФСБ России 

№ 780, Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН 

России № 399 от 29.12.2005 // СПС Консультант-

Плюс. 
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О  С ООТ Н ОШЕНИИ ОС НОВАНИ Й П РЕК РА ЩЕНИЯ УГОЛ ОВ Н ОГО ДЕЛА   
В СВЯЗИ  С П РИМИ РЕНИ Е М СТ ОРОН И С  НАЗН АЧЕНИЕМ С УДЕБН ОГ О ШТ РА ФА

С 15 июля 2016 г. в сфере уголовно-

го судопроизводства Российской Феде-

рации действует институт прекращения 

уголовного дела (уголовного преследо-

вания) в связи с назначением меры уго-

ловно-правового характера, норматив-

ной основой которого являются ст. 76.2 

УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ (Федераль-

ный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О 

внесении изменений в УК РФ и УПК РФ 

по вопросам совершенствования осно-

ваний и порядка освобождения от уго-

ловной ответственности»). Сущность 

данного института состоит в том, что 

уголовное дело (уголовное преследова-

ние) может быть прекращено с назначе-

нием лицу судебного штрафа в том слу-

чае, если оно впервые совершило пре-

ступление небольшой или средней тя-

жести, возместило ущерб или иным об-

разом загладило причиненный преступ-

лением вред.  

Указанный институт имеет опреде-

ленное сходство со ставшим уже тради-

ционным для российского правоприме-

нителя институтом прекращения уго-

ловного дела (уголовного преследова-

ния) в связи с примирением сторон (ст. 

76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ). Смысл дан-

ного института выражается в том, что 

уголовное дело (уголовное преследова-

ние) лица может быть прекращено в том 

случае, если это лицо впервые совер-

шило преступление небольшой или 

средней тяжести, примирилось с потер-

певшим, возместило ущерб или иным 

образом загладило причиненный пре-

ступлением вред. 

И смысловое наполнение, и законо-

дательная конструкция указанных ин-

ститутов порождают их смешение и 

конкуренцию, что не самым лучшим 

образом сказывается на достижении це-

лей и задач уголовного судопроизвод-

ства. В связи с этим представляется ак-

туальным теоретическое осмысление 

законодательных критериев принятия 

решения по обоим основаниям (в связи 

с примирением сторон и с назначением 

судебного штрафа), выявление сходства 

и различия этих процессуальных инсти-

тутов. Обратим внимание на отдельные 

моменты. 

Оба рассматриваемых института 

включены в правовую систему в целях 

либерализации и гуманизации уголов-

ного законодательства, унификации и 

дифференциации уголовно-процессу-

ального законодательства, направлены 

на повышение эффективности уголов-

ного судопроизводства (способствуют 

получению оптимального результата 

при минимальной затрате сил субъектов 

уголовного процесса), достижение про-

цессуальной экономии. Они служат 

способом достижения целей уголовного 

судопроизводства путем освобождения 

лица от уголовной ответственности 

(уголовно-правовой аспект) и прекра-

щения уголовного дела (уголовно-

процессуальный аспект). Кроме того, 

они являются элементами механизма 

разрешения уголовно-правовых кон-

фликтов путем реализации компромисса 

в уголовном судопроизводстве (альтер-

нативных мер), что свидетельствует об 

отступлении от карательной и переходе 

к восстановительной, правозащитной 

его модели. В этом их сходство.  

Вместе с тем институт прекращения 

уголовного дела в связи с примирением 

сторон является выражением диспози-

тивности уголовного процесса, так как 

существенно расширяет возможность 

участников процесса (особенно потер-

певшего) действовать в собственных 

интересах, более полно реализовывать 

свои права, активно воздействовать на 

ход уголовного судопроизводства – ис-

ходным моментом, предпосылкой для 

consultantplus://offline/ref=2AEEE0DC2CE93BA2A6F3BA9BE560916DA452C45B706AB4FB019EC9C2F119207B9F370B32293273531D1ADBB078C166F1AEDD59EF5143BDE4JBp7H
consultantplus://offline/ref=2AEEE0DC2CE93BA2A6F3BA9BE560916DA452C45B706AB4FB019EC9C2F119207B9F370B32293273531D1ADBB078C166F1AEDD59EF5143BDE4JBp7H
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прекращения уголовного дела в порядке 

ст. 25 УПК РФ является заявление по-

терпевшего или его законного предста-

вителя.  

Безусловно, такое заявление не вле-

чет прекращение уголовного дела в ав-

томатическом режиме, его реализация 

зависит от обстоятельств конкретного 

дела, усмотрения должностного лица 

(дознавателя, следователя, судьи). Но 

рассматриваемый институт является 

практически единственным средством 

разрешения определенного круга во-

просов правового статуса потерпевшего 

по уголовному делу публичного обви-

нения (в части воздействия на ход и ре-

зультаты производства в целях защиты 

своих прав и законных интересов).  

В отличие от ст. 25 УПК РФ ст. 25.1 

УПК РФ в полной мере соответствует 

принципу публичности, так как предпо-

лагает активную позицию в ходе произ-

водства по делу не только следователя 

и дознавателя, но и судьи – суд по соб-

ственной инициативе или по результа-

там рассмотрения ходатайства следова-

теля (с согласия руководителя следст-

венного органа) либо дознавателя (с со-

гласия прокурора) принимает решение о 

прекращении уголовного дела. 

Далее, ст. 25 УПК РФ имеет огра-

ниченный по сравнению со ст. 25.1 

УПК РФ спектр применения. Правом на  

примирение обладает именно потер-

певший (физическое или юридическое 

лицо) – он заявляет о наличии либо от-

сутствии претензий к лицу, совершив-

шему преступление, может отказаться 

от уголовного преследования этого ли-

ца, а также определяет размер компен-

сации за причиненный вред. Поэтому, 

исходя из смысла института примире-

ния сторон, в случае отсутствия в уго-

ловном деле потерпевшего принятие 

решения о его прекращении в соответ-

ствии со ст. 25 УПК РФ является не-

обоснованным, хотя ранее оно (до вве-

дения ст. 25.1 УПК РФ) в отдельных 

случаях имело место на практике.
1
 

Применение ст. 25.1 УПК РФ не за-

висит от наличия либо отсутствия по-

терпевшего, в качестве такового может 

выступать общество, государство (на-

пример, деяния, предусмотренные 

ст. 184, 191, 194, 200.1, 200.2, 204, 207, 

222, 222.1, 223, 228 УК РФ). Установ-

ленная процедура реализации нормы 

позволяет принять решение о прекра-

щении уголовного дела без учета мне-

ния потерпевшего даже при его наличии 

в уголовном деле. Более того, ст. 25.1 

УК РФ как раз и разрешила те проблем-

ные вопросы, которые имели место ра-

нее, – когда лицо имело положительную 

посткриминальную характеристику, за-

гладило причиненный ущерб (вред), це-

лесообразно освобождение его от уго-

ловной ответственности, но имеющийся 

набор законодательных критериев не  

подпадал под какое-либо конкретное 

нереабилитирующее основание прекра-

щения уголовного дела (уголовного 

преследования).  

Прекращение уголовного дела в 

связи с примирением сторон представ-

ляет собой безусловное итоговое реше-

ние по делу, которое может быть отме-

нено лишь в порядке пересмотра. А 

прекращение уголовного дела с назна-

чением судебного штрафа является ито-

говым решением «с условием», с «ого-

воркой» – в случае неуплаты судебного 

штрафа в установленный судом срок 

судебный штраф отменяется и лицо 

привлекается к уголовной ответственно-

сти по соответствующей статье УК РФ. 

В литературе высказывается точка 

зрения, в соответствии с которой в уго-

ловно-процессуальном законодательст-

ве должна быть предусмотрена возмож-

ность возобновления уголовного дела в 

случае, когда лицо, в отношении кото-

рого прекращено уголовное дело, не 

исполняет принятые на себя перед по-

терпевшим обязанности (Л.В. Головко). 

Это предложение, безусловно, пред-

ставляет интерес и могло бы способст-

вовать усилению защиты прав потер-

певшего, однако оно противоречит за-

кону. В случае прекращения уголовного 

дела в связи с примирением сторон ли-

цо, в отношении которого это решение 

принято, освобождается от уголовной 

ответственности и в соответствии с 

нормами уголовного права не может 

повторно нести уголовную ответствен-
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ность за одно и то же преступление 

(ч. 2 ст. 6 УК РФ). 

Что касается такого обстоятельства, 

как возмещение ущерба (заглаживание 

вреда), то в этой части необходимо от-

метить следующее. 

Статья 76 УК РФ, предусматривая 

основания освобождения от уголовной 

ответственности в связи с примирением 

сторон, формулирует одно из них как 

заглаживание потерпевшему вреда, в то 

время как ст. 76.2 УК РФ, регламенти-

рующая основания освобождения от 

уголовной ответственности с назначе-

нием штрафа, использует выражения 

«возмещение причиненного ущерба» и 

«заглаживание вреда».  

По нашему мнению, возмещение 

ущерба является разновидностью более 

общего понятия – заглаживания причи-

ненного вреда и поглощается им. Под 

возмещением ущерба следует понимать 

восстановление первоначального  иму-

щественного положения потерпевшего, 

которое может иметь место и в натуре 

(предоставление имущества взамен ут-

раченного, ремонт поврежденного 

имущества и т.п.), и в денежной форме 

(возмещение расходов на лечение, 

стоимости утраченного или поврежден-

ного имущества). В свою очередь, за-

глаживание вреда предполагает как 

полное восстановление всех нарушен-

ных прав потерпевшего, так и комплекс 

мер, направленных на уменьшение 

вредных последствий в тех ситуациях, 

когда их устранение в полном объеме 

невозможно. Это может быть компенса-

ция морального вреда в денежной фор-

ме, оказание различной помощи потер-

певшему, принесение ему извинений, 

принятие иных мер. Представленная 

точка зрения полностью согласуется с 

правовой позицией Верховного Суда 

РФ (п. 10 постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19).  

Следует обратить внимание, что 

употребляемое в ст. 25 УПК РФ поло-

жение «загладило причиненный потер-

певшему вред» указывает на значитель-

ную степень свободы усмотрения в оп-

ределении способов и размеров восста-

новления нарушенных преступлением 

прав потерпевшего. Способы заглажи-

вания вреда, а также размер его возме-

щения определяются именно потерпев-

шим. 

Что касается ст. 25.1 УПК РФ, то 

характер, способ и размер возмещения 

ущерба либо заглаживания вреда, при-

знание в качестве таковых конкретных 

мер, направленных на восстановление 

нарушенных в результате преступления 

прав потерпевшего, законных интересов 

личности, общества и государства, дос-

таточность этого возмещения (заглажи-

вания) определяет суд.  

На практике встречаются достаточ-

но интересные примеры заглаживания 

вреда по рассматриваемому основанию 

прекращения уголовного дела. Так, Н. 

обвинялся в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. 

Исходя из объекта преступления (отно-

шения в сфере здоровья населения и 

общественной нравственности) в каче-

стве мер по заглаживанию вреда Н. ак-

тивно включился в пропаганду здорово-

го образа жизни, разместил на своем 

профиле информацию о вреде наркоти-

ков. Суд посчитал это достаточным и 

прекратил уголовное дело по основа-

нию, предусмотренному ст. 25.1 УПК 

РФ.
2
 А. обвинялся в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 228.1 УК РФ. В целях заглаживания 

вреда, причиненного преступлением, А. 

внес благотворительный взнос в дет-

ский дом, путем оплаты стройматериа-

лов по предоставленному счету.
3
 Миро-

вым судьей было прекращено уголовное 

дело в отношении В., привлекаемого к 

уголовной ответственности по ч. 1 

ст. 261 УК РФ. В судебном заседании 

подсудимый пояснил, что полностью 

признает свою вину, в содеянном рас-

каивается, возместил ущерб путем по-

жертвования денег в детский дом, в 

дальнейшем также желает заниматься 

благотворительностью.
4
 

Важно отметить, что возмещение 

ущерба и заглаживание вреда на момент 

принятия решения о прекращении уго-

ловного дела (как по ст. 25, так и по 

ст. 25.1 УПК РФ) должно иметь место в 

полном объеме. Согласно правовой по-
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зиции Верховного Суда РФ, обещания, 

а также различного рода обязательства 

лица, совершившего преступление, воз-

местить ущерб или загладить вред в бу-

дущем не являются обстоятельствами, 

дающими основание для освобождения 

этого лица от уголовной ответственно-

сти (п. 2.1 постановления Пленума Вер-

ховного Суда  РФ от 27.06.2013 № 19).  

Сходство самостоятельных видов 

прекращения уголовного дела – в связи 

с примирением сторон и с назначением 

судебного штрафа – объективно обу-

словлено. Правоприменителю в опреде-

ленных случаях предоставлена возмож-

ность выбора (в зависимости от кон-

кретных обстоятельств дела и наличия 

оснований) соответствующего решения. 

Однако, по нашему мнению, в уголов-

ном процессе в первую очередь должны 

быть защищены права и законные инте-

ресы потерпевшего. Данное положение 

предполагает наличие разнообразных 

«каналов» его реализации. Именно по-

этому возможность прекращения уго-

ловного дела с назначением судебного 

штрафа поставлена в зависимость от то-

го, заглажен, возмещен или нет причи-

ненный потерпевшему вред. Однако, 

несмотря на некоторое «пересечение», 

институты прекращения уголовного де-

ла, предусмотренные ст. 25 и 25.1 УПК 

РФ, достаточно автономны.  

                                                      
1 См.: Галимова М.А. Уголовно-

процессуальное примирение : монография. 

Красноярск: СибЮИ МВД России, 2006. С. 35.  
2 URL: https://pravorub.ru/cases/82194.html 

(дата обращения: 30.01.2019).  
3 Там же.  
4 Постановление мирового судьи судебного 

участка № 3 Калининского АО г. Тюмени по 

уголовному делу 1-171/2016. URL: 

https:/sudact.ru (дата обращения:  30.01.2019). 
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судья Красноярского краевого суда в почетной отставке  

К  В ОП РОСУ О ДИФФЕРЕНЦИ А ЦИИ УГОЛ ОВ НОГО СУДО ПРОИЗВ ОДСТВА

При анализе научных работ в облас-

ти дифференциации уголовного судо-

производства следует заметить, что 

рассматриваемые в них вопросы, ка-

сающиеся перечня, классификации и 

систематизации уголовно-

процессуальных производств, в своем 

большинстве так или иначе выстраива-

ются вокруг соответствующих глав 

УПК РФ и связаны, как правило, с оп-

ределенными формами расследования 

уголовного дела и его рассмотрения в 

суде. Это дает возможность специали-

стам в данной области подразделять 

уголовно-процессуальные производства 

на отдельные виды (группы), сформу-

лировать признаки самостоятельности 

таких производств и рассматривать 

дифференцированный порядок уголов-

ного судопроизводства в качестве пра-

вового института.
1
 

Так, Ю.К. Якимович, определяя 

критерии разграничения уголовно-

процессуальных производств на раз-

личные виды по их направленности, 

выражающейся в предмете и задачах, 

подразделяет их на основные (произ-

водства по уголовным делам, где раз-

решаются вопросы о виновности и на-

значении наказания), дополнительные 

(производства по разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора) и 

особые (производства по применению 

принудительных мер медицинского ха-

рактера, по возмещению вреда и вос-

становлению в правах в порядке реаби-

литации, а также предусмотренные ч. 2 

ст. 29 и ст. 125 УПК РФ производства 

по судебному контролю).
2
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Вместе с тем, разделяя позицию ав-

торов о наличии в уголовном процессе 

наряду с производством по уголовным 

делам других производств, которые не 

имеют отношения к вопросам виновно-

сти и наказания, а возникают при необ-

ходимости в предусмотренных законом 

случаях разрешить подведомственные 

суду иные вопросы, хотелось бы обра-

тить внимание на законодательное 

оформление такой дифференциации.  

На наш взгляд, среди судебных 

производств, не связанных непосредст-

венно с разрешением уголовного дела 

по существу (то есть в порядке, уста-

новленном гл. 35-39 УПК РФ), необхо-

димо выделить следующие: 

– производство по изменению терри-

ториальной подсудности (ст. 35 УПК РФ); 

– производство по применению мер 

процессуального принуждения (залога  – 

ст. 106 УПК РФ, домашнего ареста – ст. 

107 УПК РФ, заключения под стражу – 

ст. 108-109 УПК РФ, временного от-

странения от должности – ст. 114 УПК 

РФ, наложения ареста на имущество и 

ценные бумаги – ст. 115-116 УПК РФ, 

денежного взыскания – ст. 117-118); 

– производство по рассмотрению 

жалоб на действия (бездействие) и ре-

шения должностных лиц, осуществ-

ляющих досудебное производство (ст. 

125,125.1 УПК РФ); 

– производство по возмещению вре-

да и восстановлению иных прав в по-

рядке реабилитации (ст. 135,138, 139 

УПК РФ); 

– производство по рассмотрению 

ходатайств о производстве следствен-

ных действий (ст. 165 УПК РФ);  

– производство по разрешению во-

просов, связанных с исполнением при-

говора (ст. 399УПК РФ); 

– производство по рассмотрению 

ходатайства о снятии судимости 

(ст. 400 УПК РФ); 

– производство по назначению 

(применению) мер уголовно-правового 

характера при освобождении от уголов-

ной ответственности в виде принуди-

тельной меры воспитательного воздей-

ствия (ст. 427 УПК РФ) и судебного 

штрафа (ст. 446 УПК РФ). 

При этом наряду с самостоятельны-

ми предметом и задачами указанных 

производств их объединяет то, что рас-

смотрение и разрешение соответствую-

щих вопросов осуществляется в форме 

правосудия, о чем неоднократно выска-

зывался высший судебный орган в сво-

их постановлениях
3
, а это, в свою оче-

редь, предполагает надлежащую зако-

нодательную регламентацию процессу-

ального порядка этих производств.  

Однако анализ закона объективно 

свидетельствует о недостатках правово-

го регулирования судебных произ-

водств в рамках установленной диффе-

ренциации процессуальной формы от-

правления правосудия.  

Общим и основным из таких недос-

татков является отсутствие в УПК РФ 

полноценного закрепления самой про-

цедуры рассмотрения поставленных пе-

ред судом вопросов.  

Так, порядок всех без исключения 

производств не содержит норм, регули-

рующих подготовительную часть су-

дебного заседания или отсылающих к 

аналогичным положениям гл. 36 УПК 

РФ, а отдельные статьи закона, касаю-

щиеся рассматриваемых производств, 

вообще не раскрывают содержание су-

дебной процедуры. Например, в ст. 117 

УПК РФ предписано, что наложение 

денежного взыскания осуществляется в 

порядке, установленном ст. 118 УПК 

РФ, однако последняя в ч. 3 предусмат-

ривает исключительно сроки рассмот-

рения судьей протокола о нарушении и 

круг участников судебного заседания. 

Аналогично ч. 3 ст. 118 УПК РФ закре-

плен в ст. 165 и ст. 446.2 УПК РФ про-

цессуальный порядок рассмотрения су-

дом ходатайств о производстве следст-

венных действий и прекращении уго-

ловного дела или уголовного преследо-

вания и назначении меры уголовно-

процессуального характера в виде су-

дебного штрафа. 

Не совсем логичным представляется 

выделение однородных по своей сущ-

ности процедур в отдельную статью, 

как это предпринято законодателем в 

ст. 125.1 УПК РФ «Особенности рас-

смотрения отдельных категорий жалоб» 
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(при наличии в законе установленного 

ч. 4 ст. 125 УПК РФ общего судебного 

порядка рассмотрения жалоб). 

Нельзя признать последовательной 

позицию законодателя относительно 

правового регулирования порядка про-

изводства по применению мер процес-

суального принуждения и мер уголов-

но-правового характера при освобожде-

нии от уголовной ответственности в 

части игнорирования установленной 

ст. 108 УПК РФ единой процедуры для 

рассмотрения вопросов, связанных с 

временным отстранением от должности 

(ст. 114 УПК РФ), наложением ареста 

на имущество (ст. 115 УПК РФ) и де-

нежного взыскания (ст. 117 УПК РФ), а 

также прекращением уголовного дела 

или уголовного преследования и назна-

чением меры уголовно-процессуального 

характера в виде судебного штрафа 

(ст. 446.2 УПК РФ). 

В контексте рассматриваемых про-

блем хотелось бы также обратить вни-

мание на то, что согласно ч. 1 ст. 389.13 

УПК РФ производство в суде апелляци-

онной инстанции осуществляется в по-

рядке, установленном гл. 35-39 УПК РФ 

с изъятиями, предусмотренными гл. 

45.1 УПК РФ, то есть по общим прави-

лам производства по уголовному делу. 

Вместе с тем, учитывая, что уголовный 

процесс не сводится лишь к производ-

ству по уголовным делам, а имеет иные 

производства в суде первой инстанции, 

данная глава каких-либо заявленных 

изъятий относительно последних не со-

держит. Не высказался по этому поводу 

и Пленум Верховного Суда РФ в поста-

новлении от 27 ноября 2012 г. № 26 «О 

применении судами норм УПК РФ, ре-

гулирующих производство в суде апел-

ляционной инстанции», что на практике 

часто приводит к незаконному и не-

обоснованному применению судьями 

апелляционной процедуры производст-

ва по уголовному делу при рассмотре-

нии апелляционных жалоб и представ-

лений на судебные решения, принятые в 

рамках иных производств.  

В связи с изложенным полагаем, что 

надлежащая законодательная регламен-

тация порядка рассмотрения судом под-

ведомственных ему вопросов в рамках 

установленной дифференциации уго-

ловного процесса и устранение отме-

ченных выше недостатков будет спо-

собствовать точному и правильному ис-

пользованию уголовно-процессуального 

механизма судебных производств и вы-

работке единообразных подходов в пра-

воприменении. 

                                                      
1 См., напр.: Сычев П.Г. Уголовно-про-

цессуальные производства как базовый элемент 

теории дифференциации уголовного процесса // 

Российская юстиция. 2016. № 8. С. 47-51; Яки-

мович Ю.К. Понятие, назначение, дифферен-

циация уголовного процесса. Принципы уго-

ловного процесса. Томск: Издательство Том-

ского университета, 2015. С. 54-83; Цыганенко 

С.С. Общий и дифференцированный порядки 

уголовного судопроизводства : автореф. дис… 

докт. юрид. наук. СПб: СПбГУ, 2004. С. 15 -18; 

Великий Д.П. Единство и дифференциация уго-

ловно-процессуальной формы: история, совре-

менность и перспективы : дис… канд. юрид. на-

ук. М.: МГЮА, 2001. С. 20-22; Трубникова Т.В. 

Теоретические основы упрошенных судебных 

производств. Томск: Издательство Томского 

университета, 1999. С. 100-113 и др. 
2 Якимович Ю.К. Указ. соч. С. 57-68. 
3 О практике применения судами законода-

тельства об исполнении приговора : постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ от 

20.12.2011 № 21, п. 2; О практике рассмотрения 

судами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ : 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

10.02.2009 № 1, п. 1. 
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Михайлов А.Н.  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

К  В ОП РОСУ О П РОЦЕС СУАЛ ЬНОЙ  ФОРМЕ ОС ВОБ ОЖДЕ НИ Я ОТ Н АКАЗАНИЯ  В С ВЯЗИ   
С ИЗМЕНЕНИЕМ ОБСТА Н О ВКИ В ОС ОБ ОМ П ОРЯДКЕ  С УДЕБН ОГО РАЗБИРА ТЕЛ ЬСТВА ,  

ПРЕДУСМОТ РЕНН ОМ ГЛА В ОЙ 40  УПК  РФ

Анализ правоприменительной прак-

тики освобождения от наказания в связи 

с изменением обстановки свидетельст-

вует о том, что во многих случаях дан-

ное решение принимается в особом по-

рядке судебного разбирательства, осно-

ванием применения которого является 

согласие обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением. При этом особое вни-

мание на себя обращает отсутствие 

единообразного подхода в определении 

процессуальной формы соответствую-

щего судебного решения. Среди изу-

ченных нами процессуальных решений 

имеет место постановление обвини-

тельного приговора как с назначением 

наказания и освобождением от его от-

бывания, так и без назначения наказания.  

Существование подобной практики 

во многом обусловлено несовершенст-

вом уголовно-процессуального законо-

дательства в части определения процес-

суальной формы применения некоторых 

видов освобождения от наказания.  

Анализируя уголовно-процессуаль-

ное законодательство, мы обратились к 

содержанию ст. 302 УПК РФ, опреде-

ляющей виды приговоров, посредством 

которых суд реализует свою деятель-

ность по осуществлению правосудия по 

уголовным делам и частично раскры-

вающей вопрос о процессуальной фор-

ме применения некоторых видов осво-

бождения от наказания. В соответствии 

с данной нормой обвинительный приго-

вор постановляется: 1) с назначением 

наказания, подлежащего отбыванию 

осужденным; 2) с назначением наказа-

ния и освобождением от его отбывания; 

3) без назначения наказания (ч. 5 

ст. 302 УПК РФ). Далее в ч. 6 ст. 302 

УПК РФ законодатель дает разъясне-

ние, в каких случаях постановляется 

обвинительный приговор с назначением 

наказания и освобождением от его от-

бывания: 1) если к моменту вынесения  

приговора издан акт амнистии, освобо-

ждающий от применения наказания, на-

значенного осужденному данным при-

говором; 2) если время нахождения 

подсудимого под стражей по данному 

уголовному делу с учетом правил заче-

та наказания, установленных ст. 72 УК 

РФ, поглощает наказание, назначенное 

подсудимому судом.  

Как видим, данная норма не дает 

исчерпывающего ответа на вопрос о 

процессуальной форме освобождения от 

наказания применительно к конкретным 

основаниям, предусмотренным УК РФ. 

В частности, законодатель не разъясня-

ет, в каких случаях постановляется об-

винительный приговор без назначения 

наказания. Каких-либо разъяснений в 

этой части мы не обнаружили и в по-

становлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном 

приговоре». Нет однозначного ответа на  

данный вопрос и в уголовно-

процессуальной доктрине, которая либо 

вовсе обходит его молчанием, либо 

приводит неудачные примеры основа-

ний постановления обвинительного 

приговора без назначения наказания.  

Кроме того, следует отметить, что,  

формулируя ч. 6 ст.  302 УПК РФ, зако-

нодатель представил не полный пере-

чень случаев, когда постановляется об-

винительный приговор с назначением 

наказания и освобождением от его от-

бывания. К такому выводу, например, 

приводит ч. 2 ст. 81 УК РФ, которая 

предусматривает положение о том, что 

лицо, заболевшее после совершения 

преступления иной тяжелой болезнью, 

препятствующей отбыванию наказания, 

может быть судом освобождено от от-

бывания наказания.  

На недостаточно определенную 

уголовно-процессуальную форму реа-
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лизации судом своего права на освобо-

ждение лица от отбывания наказания по 

ч. 2 ст. 81 УК РФ указывают и некото-

рые авторы, посвятившие работы во-

просам освобождения от уголовной от-

ветственности и наказания. Например, 

Р.А. Базаров и К.В. Михайлов считают 

необходимым предусмотреть в уголов-

но-процессуальном законе положение, 

согласно которому суд, принимая ре-

шение о применении ч. 2 ст. 81 УК РФ, 

должен постановлять обвинительный 

приговор с назначением наказания и 

одновременным освобождением от его 

реального отбывания.
1
 

Обвинительный приговор без назна-

чения наказания предполагает лишь кон-

статацию виновности подсудимого в со-

вершении преступления. В отличие от 

обвинительного приговора с освобожде-

нием от отбывания наказания суд здесь 

вовсе не переходит к вопросу о наказа-

нии, его виде, размере и т.д. В данном 

случае преступление остается не только 

без реального (в виде исполнения), но 

даже без формального наказания.
2
 

К основаниям постановления данно-

го вида приговора прежде всего необ-

ходимо отнести освобождение от нака-

зания в связи с изменением обстановки. 

Данный вывод основан на теоретиче-

ских положениях уголовного права, оп-

ределяющих сущность освобождения от 

наказания в связи с изменением обста-

новки, которая заключается в том, что 

суд, установив обстоятельства, преду-

смотренные ст. 80.1 УК РФ, принимает 

решение об освобождении подсудимого 

от назначения ему наказания и поста-

новляет обвинительный приговор, в ко-

тором деяние получает от имени госу-

дарства отрицательную оценку (призна-

ется преступлением), а подсудимому, 

признанному виновным в его соверше-

нии, выражается порицание.  

Если предположить, что законода-

тель, формулируя ст. 80.1 УК РФ, все 

же имел в виду освобождение от нака-

зания путем постановления обвини-

тельного приговора с назначением на-

казания и освобождением от его отбы-

вания, то содержание данной нормы, по 

нашему мнению, было бы аналогично 

содержанию ч. 2 ст. 81 УК РФ, а имен-

но: «Лицо, впервые совершившее пре-

ступление небольшой или средней тя-

жести, освобождается судом от отбы-

вания наказания, если будет установле-

но, что вследствие изменения обстанов-

ки это лицо или совершенное им пре-

ступление перестали быть общественно 

опасными» (курсив наш. – А.М.). 

В качестве дополнительных аргу-

ментов в пользу постановления обвини-

тельного приговора без назначения на-

казания по основаниям, предусмотрен-

ным ст. 80.1 УК РФ, могут послужить и 

результаты ретроспективного исследо-

вания данного вопроса, согласно кото-

рым на различных этапах развития уго-

ловного и уголовно-процессуального 

законодательства процессуальной фор-

мой освобождения от наказания в связи 

с изменением обстановки являлось по-

становление именно обвинительного 

приговора без назначения наказания.  

В постановлении Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 29 апреля 1996 г. № 1 

«О судебном приговоре» в п. 16 также 

говорилось о том, что «суд, признав при 

постановлении приговора, что к момен-

ту рассмотрения дела в судебном засе-

дании деяние потеряло общественную 

опасность или лицо, его совершившее, 

перестало быть общественно опасным, 

постановляет обвинительный приговор 

без назначения наказания, при этом в 

резолютивной части приговора суд 

должен был признать подсудимого ви-

новным в совершении преступления и 

указать, что в соответствии с законом 

наказание ему не назначается».  

В проекте Федерального закона 

№304898-3 «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации (в редакции, вне-

сенной в Государственную Думу РФ и 

принятой в I чтении 23.04.2003) норма, 

предусматривающая освобождение от 

наказания в связи с изменением обста-

новки (ст. 78 УК РФ), гласила следую-

щее: «Лицу, впервые совершившему 

преступление небольшой или средней 

тяжести, суд постановляет обвинитель-

ный приговор без назначения наказа-

ния, если будет установлено, что вслед-
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ствие изменения обстановки это лицо 

или совершенное им деяние перестало 

быть общественно опасным». Однако в 

редакции, подготовленной Государст-

венной Думой РФ ко II чтению, норма, 

предусматривающая освобождение от 

наказания в связи с изменением обста-

новки (ст. 80.1 УК РФ), не содержала 

указания на вид приговора, постанов-

ляемый судом при применении данного 

вида освобождения от наказания. 

Объяснить это можно лишь тем, 

что, формулируя в уголовном законе 

норму об освобождении от наказания в 

связи с изменением обстановки и опре-

деляя в ней процессуальную форму ее 

применения, законодатель фактически 

вторгался в сферу уголовно-процессу-

ального законодательства, что является 

недопустимым. В данном случае зако-

нодателю следовало внести соответст-

вующее дополнение в УПК РФ. Тем не 

менее данный факт косвенно, но еще 

раз подтверждает правильность наших 

выводов. 

В связи с этим считаем необходи-

мым предусмотреть в ст. 302 УПК РФ 

положение, определяющее случаи по-

становления обвинительного приговора 

без назначения наказания. В данный пе-

речень прежде всего должно быть 

включено решение суда о применении 

ст. 80.1 УК РФ. 

Это позволит привести процессу-

альные решения, принимаемые судом 

об освобождении от наказания, в соот-

ветствие с тем действительным смыс-

лом, который законодатель заложил в 

содержание ст. 80.1 УК РФ.  

Сформулированные нами выводы и 

предложения законотворческого харак-

тера, а также анализ уголовно-

процессуального законодательства, рег-

ламентирующего особый порядок при-

нятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему об-

винением, ставит под сомнение закон-

ность постановления обвинительного 

приговора без назначения наказания в 

связи с изменением обстановки в по-

рядке, предусмотренном главой 40 УПК 

РФ. Об этом свидетельствует ч.  7 

ст. 316 УПК РФ, регламентирующая по-

рядок судебного заседания, согласно 

которой суд по результатам судебного 

заседания постановляет обвинительный 

приговор именно с назначением наказа-

ния. При этом следует отметить, что 

данная норма сформулирована таким 

образом, что фактически исключает ее 

расширительное толкование.  

Разъяснение, данное в постановле-

нии Пленума Верховного Суда РФ от  

05.12.2006 № 60 «О применении суда-

ми особого порядка судебного разби-

рательства уголовных дел», на наш 

взгляд, не дает однозначного ответа на 

поставленный вопрос. В п. 12 данного 

постановления Пленум Верховного Су-

да РФ лишь высказал мнение: «Глава 

40 УПК РФ не содержит норм, запре-

щающих принимать по делу иные, 

кроме обвинительного приговора су-

дебные решения, в частности, содеян-

ное обвиняемым может быть переква-

лифицировано, а само уголовное дело 

прекращено (например, в связи с исте-

чением сроков давности, изменением 

уголовного закона, примирением с по-

терпевшим, амнистией, отказом госу-

дарственного обвинителя от обвине-

ния) и т.д., если для этого не требуется 

исследования собранных по делу дока-

зательств и фактические обстоятельст-

ва при этом не изменяются».  

По нашему мнению, данное разъяс-

нение не может способствовать пра-

вильному толкованию и единообразно-

му применению уголовно-процессуаль-

ного закона в части исследуемого во-

проса, поскольку вступает в противоре-

чие с положениями ч. 7 ст. 316 УПК 

РФ, а также с разъяснением, изложен-

ным в п. 2 рассматриваемого постанов-

ления, согласно которому при рассмот-

рении вопроса о возможности принятия 

судебного решения в порядке, преду-

смотренном гл. 40 УПК РФ, надлежит 

устанавливать наличие необходимых 

для этого условий, среди которых пере-

числено отсутствие оснований для пре-

кращения уголовного дела. 

Подводя итог вышесказанному, 

можно сделать вывод о том, что приня-

тие решений об освобождении от нака-

зания в связи с изменением обстановки 

consultantplus://offline/ref=A3473F0C5C13CB4B2E1D7C46195EA4C76D56DA0976184D9C87F934C4B0k0M9E
consultantplus://offline/ref=A3473F0C5C13CB4B2E1D7C46195EA4C76D56DA0976184D9C87F934C4B0k0M9E
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в особом порядке судебного разбира-

тельства, предусмотренном гл. 40 УПК 

РФ, противоречит сущности исследуе-

мого вида освобождения от наказания в 

части определения письменной формы 

отражения (фиксации) процессуальной 

деятельности. 

Считаем, что рассматриваемый осо-

бый порядок судебного разбирательства 

должен распространяться только на 

принятие решения о виновности лица в 

совершении преступления и назначении 

подсудимому наказания. Вопрос об ос-

вобождении от назначения наказания 

необходимо рассматривать в общем по-

рядке с проведением полноценного су-

дебного следствия. 

                                                      
1 Базаров Р.А., Михайлов К.В. Освобожде-

ние от уголовной ответственности и наказания  : 

учебное пособие. Челябинск: Челябинский 

юридический институт МВД России, 2001. С. 87.  
2 Головко Л.В. Приговор и его постановле-

ние // Курс уголовного процесса / под ред. 

Л.В. Головко. 2-е изд., испр. М.: Статут, 2017. 

С. 966.  
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ИСП ОЛЬЗОВАНИ Е ДОСУДЕБ Н ОГО С ОГЛА ШЕНИЯ О С О Т РУДНИЧ ЕСТВ Е ДЛЯ  РАС К РЫТИЯ   
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Как известно, институт досудебного 

соглашения о сотрудничестве введен в 

российское уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство «в 

целях раскрытия и расследования "за-

казных" убийств, фактов бандитизма, 

наркопреступлений, коррупционных 

проявлений»
1
.  

Согласно ч. 5 ст. 21 УПК РФ проку-

рор вправе заключить досудебное со-

глашение о сотрудничестве с подозре-

ваемым или обвиняемым непосредст-

венно после возбуждения уголовного 

дела. С учетом конструкции данной 

правовой нормы и роли прокурора в 

уголовном судопроизводстве в начале 

формирования практики применения  

положений главы 40.1 УПК РФ об осо-

бенностях производства по уголовным 

делам с досудебным соглашением  о со-

трудничестве высказывалось мнение о 

возможности заключения такого согла-

шения о сотрудничестве «напрямую» 

между прокурором и подозреваемым 

(обвиняемым).
2
 Однако Генеральный 

прокурор Российской Федерации не 

поддержал данную точку зрения и в 

императивной форме предписал всем 

нижестоящим прокурорам ходатайство 

подозреваемого (обвиняемого) о заклю-

чении досудебного соглашения о со-

трудничестве рассматривать только при  

наличии ходатайства следователя, со-

гласованного с руководителем следст-

венного органа.
3
 

Такой подход согласуется с поло-

жениями ст. 317.1 УПК РФ, предусмат-

ривающей порядок заявления ходатай-

ства о заключении досудебного согла-

шения о сотрудничестве, и более отве-

чает логике взаимодействия прокурора 

с органами предварительного расследо-

вания. Мнение следователя о целесооб-

разности заключения досудебного со-

глашения о сотрудничестве с учетом 

перспективы расследования по данному 

уголовному делу, которое ему предсто-

ит осуществлять, разумеется, нельзя 

игнорировать. На практике прокурор, 

как правило, рассматривает поступив-

шее к нему ходатайство о заключении 

досудебного соглашения с участием 

следователя, принимая во внимание его 

доводы. С учетом обстоятельств уго-

ловного дела, учитывая специфику рас-

следования наркопреступлений, нося-
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щих групповой характер, при необхо-

димости установления состава органи-

зованной группы для прокурора не бу-

дет лишним привлечь к рассмотрению 

вопроса о заключении досудебного со-

глашения о сотрудничестве также ра-

ботников органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

В уголовно-процессуальном законо-

дательстве не указывается, какие имен-

но действия подозреваемый или обви-

няемый обязуется совершить в целях 

содействия следствию в раскрытии и 

расследовании преступления, изобличе-

нии и уголовном преследовании других 

соучастников преступления, розыске 

имущества, добытого преступным пу-

тем. Генеральный прокурор Российской 

Федерации своим приказом определяет 

примерный круг действий, выполнение 

которых прокурор может вменить в 

обязанность подозреваемому или обви-

няемому с отражением их в заключае-

мом досудебном соглашении. В том 

числе: добровольно участвовать в след-

ственных действиях, проводимых как 

по возбужденному в отношении лица 

уголовному делу, так и по другим уго-

ловным делам, в проведении оператив-

но-розыскных мероприятий, способст-

вующих выявлению готовящегося, со-

вершаемого или совершенного преступ-

ления, а также сообщать о месте нахож-

дения разыскиваемого лица, имуществе, 

добытом преступным путем, о структу-

ре преступной организации, ее руково-

дителях.
4
 Не исключается возможность 

возложения на подозреваемого обязан-

ности участвовать в конкретных след-

ственных действиях или оперативно-

розыскных мероприятиях. В частности, 

в проверке его показаний, проведение 

которой весьма целесообразно по уго-

ловному делу с досудебным соглашени-

ем о сотрудничестве.
5
 Как отмечается в 

публикациях, показания лиц, заклю-

чивших досудебное соглашение о со-

трудничестве, являются наиболее цен-

ными для раскрытия и расследования 

преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств. Осо-

бенно, «когда в условиях дефицита ин-

формации правоохранительным органам 

необходимо установить каналы поста-

вок наркотических средств, места их 

возможного хранения, адреса располо-

жения наркопритонов и т.д. Привлече-

ние к сотрудничеству лица, обладающе-

го подобного рода сведениями может 

позволить в кратчайшие сроки получить 

доказательства о причастности иных 

лиц и своевременно принять меры пре-

вентивного характера, а равно обнару-

жить и изъять наркотические средства и 

прекратить деятельность наркопритонов 

и наркокартелей»
6
.   

В гл. 40.1 УПК РФ говорится об 

осуществлении расследования по уго-

ловному делу в отношении лица, с ко-

торым заключено досудебное соглаше-

ние о сотрудничестве, только следова-

телем и именно в форме предваритель-

ного следствия. Вместе с тем в уголов-

но-процессуальном законе не установ-

лен ни верхний, ни нижний пределы 

возможного наказания за совершение 

преступления, инкриминируемого за-

ключающему досудебное соглашение 

лицу. Это дало основание утверждать о 

возможности заключения досудебного 

соглашения и при производстве дозна-

ния.
7
 Впоследствии Пленум Верховного 

Суда РФ разъяснил, что досудебное со-

глашение о сотрудничестве может быть 

заключено с обвиняемым (подозревае-

мым) при расследовании только в фор-

ме предварительного следствия. «В том 

числе и в случаях, предусмотренных в 

части 4 статьи 150 УПК РФ»
8
.  

То есть, если, например, по уголов-

ному делу о преступления, предусмот-

ренном ч. 1 ст. 228 УК РФ, подозревае-

мый соглашается назвать соучастников 

своей преступной деятельности при  ус-

ловии заключения с ним досудебного 

соглашения о сотрудничестве, то дозна-

ватель вправе обратиться к прокурору с 

инициативой передать дело следовате-

лю. В таком случае прокурор, исполь-

зуя предоставляемые ему ч. 4 ст. 150 

УПК полномочия, может передать уго-

ловное дело  для производства предва-

рительного следствия. В то же время 

следует учитывать, что ст 75 УК РФ не 

исключает возможности освобождения 

от уголовной ответственности за впер-



АКТУА ЛЬНЫЕ  ПРО БЛЕ МЫ Б ОР ЬБЫ С ПРЕ СТУ ПНО СТ Ь Ю :  ВО ПР ОСЫ ТЕОР И И И  ПРА КТИК И  : 
материалы XХII международной научно-практической конференции. Часть  2 

 

 
80 

вые совершенное преступление, преду-

смотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ, тех лиц, 

которые хотя и не сдавали наркотиче-

ские средства или психотропные веще-

ства, а также растения, содержащие 

наркотические средства или психотроп-

ные вещества, ввиду отсутствия у них 

таковых, но активно способствовали 

раскрытию или пресечению преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных  

веществ или их аналогов, растений, со-

держащих наркотические средства или 

психотропные вещества, изобличению 

лиц, их совершивших, обнаружению иму-

щества, добытого преступным путем.
9
  

Имеющийся опыт использования 

досудебного соглашения о сотрудниче-

стве в практике правоохранительной 

деятельности в целом подтверждает, 

что оно может успешно служить сред-

ством противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов.  

В то же время, как показывает ана-

лиз следственной и прокурорской прак-

тики, следователи при вынесении по-

становления о возбуждении перед про-

курором ходатайства о заключении до-

судебного соглашения о сотрудничестве 

не всегда в достаточной степени оцени-

вают реальную необходимость и воз-

можную результативность содействия 

подозреваемого, обвиняемого в раскры-

тии и расследования наркопреступле-

ний. В подобных случаях прокуроры 

отказывают в удовлетворении указан-

ного ходатайства. Данное решение про-

курора может быть обжаловано только 

вышестоящему прокурору.  

Ранее имелись случаи обжалования 

решений прокурора также в суд, право-

мерность чего в судебной практике 

оценивалось по-разному. Верховный 

Суд РФ в постановлении от 24.05.2016 

№ 23 «О внесении изменений в отдель-

ные постановления Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации по уго-

ловным делам» поставил в данном во-

просе «точку над i». Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 

10.02.2009 № 1 «О практике рассмотре-

ния судами жалоб в порядке статьи 125 

Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» дополнено но-

вым пунктом 3.1, согласно которому  не 

подлежат обжалованию в порядке ст. 

125 УПК РФ действия (бездействие) и 

решения, для которых уголовно-

процессуальным законом предусмотрен 

специальный порядок их обжалования в 

досудебном производстве, «в частности 

постановление следователя или проку-

рора об отказе в удовлетворении хода-

тайства о заключении досудебного со-

глашения о сотрудничестве».  

                                                      
1 Паспорт проекта Федерального закона № 

485937-4 «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации 

(о введении особого порядка  вынесения судеб-

ного решения при заключении досудебного со-

глашения о сотрудничестве)» // СПС Консуль-

тантПлюс.  
2 Александров А.С., Александрова И.А. Со-

глашение о досудебном сотрудничестве со 

следствием: правовая сущность и вопросы тол-

кования норм, входящих  в главу 40.1 УПК РФ // 

Уголовный процесс. 2009. № 8. С. 5.  
3 Пункт п. 1.2 приказа Генерального проку-

рора РФ от 15.03. 2010 № 107 «Об организации 

работы по реализации полномочий прокурора 

при заключении с подозреваемыми (обвиняе-

мыми) досудебных соглашений о сотрудничест-

ве по уголовным делам».  
4 Пункт 1.5 приказа Генерального прокуро-

ра РФ от 15.03.2010 № 107. 
5 Земцова С.И. Цель и задачи проверки по-

казаний на месте при расследовании преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом нарко-

тиков // Современное право. 2015. № 8. С. 114-115. 
6 Беляков А.А., Хамидуллин Р.С. Тактика 

применения норм особого уголовного судопро-

изводства при заключении досудебного согла-

шения о сотрудничестве в борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков // Полицейская и следст-

венная деятельность. 2016. № 4. С. 27.   
7 Николаева Т.Г., Ларкина Е.В. Заключение 

досудебного соглашения о сотрудничестве: 

проблемы регламентации // Криминалистъ. 

2009. № 2 (4). С. 56. 
8 О практике применения судами особого 

порядка судебного разбирательства уголовных 

дел при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве : постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 28.06. 2012 № 16, пункт 3.  
9 О судебной практике по делам о преступ-

лениях, связанных с наркотическими средства-

ми, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами : постановление Плену-

ма Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 

(ред. от 16.05.2017), п. 19. 
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Безгачев Ф.В.  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

НЕК ОТ ОРЫЕ ПРОБЛ ЕМЫ  ПР А ВОВОГО РЕГУЛИ РОВ АНИ Я Н ЕП РИК ОСН ОВ ЕНН ОСТИ  Ч АСТН ОЙ 

ЖИЗНИ ,  ЛИЧН ОЙ И  СЕМЕЙНОЙ  ТА ЙНЫ

Наиболее распространенным спосо-

бом получения оперативно-значимой 

информации является негласный аудио- 

и визуальный контроль. Зачастую при-

менение оперативной техники может по-

влечь нарушение такого неотъемлемого 

права любого гражданина, как право на 

неприкосновенность частной жизни.  

В системе российского законода-

тельства главным источником закреп-

ления такого права является Конститу-

ция РФ. Право на неприкосновенность 

частной жизни, на личную и семейную 

тайну, закрепленное в ст. 23 Конститу-

ции РФ, а также на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, те-

леграфных и иных сообщений – одно из 

наиболее важных естественных, личных 

прав человека. Право на неприкосно-

венность частной жизни, на личную и 

семейную тайну как юридическая кате-

гория состоит из ряда правомочий, 

обеспечивающих гражданину возмож-

ность находиться вне службы, вне про-

изводственной обстановки в состоянии 

известной независимости от государст-

ва и общества, а также юридических га-

рантий невмешательства в реализацию 

этого права. 

Схожая позиция закреплена в 

ст. 137 УК РФ, где уголовно-правовая 

охрана устанавливается только для све-

дений, являющихся личной и семейной 

тайной.  

Принципы правового регулирования 

отношений в сфере информации, ин-

формационных технологий и защиты 

информации закреплены в статье 3 Фе-

дерального закона от 27.07.2006 № 149-

ФЗ. Одним из них является принцип не-

прикосновенности частной жизни, не-

допустимости сбора, хранения, исполь-

зования и распространения информации 

о частной жизни лица без его согласия.
1
 

Информация о частной жизни граж-

дан, которая становится известной 

представителям различных профессий в 

связи с осуществлением их профессио-

нальной деятельности, защищается 

профессиональной тайной. Так, профес-

сиональные тайны закреплены в феде-

ральных законах «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» (п. 7 ст. 3), 

«О банках и банковской деятельности» 

(ст. 26), «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в РФ» (ст. 8), «О психиат-

рической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» (ст. 8, ст. 9), 

«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (ст. 13), «Ос-

новы законодательства Российской Фе-

дерации о нотариате» (ст. 14, 16, 28), 

Налоговом кодексе РФ, Уголовно-

процессуальном кодексе РФ и др. 

Неприкосновенность частной жизни 

имеет отражение и в международном 

праве. Впервые она обрела правовую 

регламентацию на международном уров-

не в 1948 г. в ст. 12 Всеобщей деклара-

ции прав человека: «Никто не может 

подвергаться произвольному вмешатель-

ству в его личную и семейную жизнь, 

произвольным посягательством на не-

прикосновенность его жилища, тайну 

его корреспонденции или на его честь и 

репутацию. Каждый человек имеет пра-

во на защиту закона от такого вмеша-

тельства или таких посягательств»
2
. В 

дальнейшем это право получило вопло-

щение в международном пакте «О граж-

данских и политических правах» 

(ст. 17), Европейской Конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод 

(ст. 8), американской Конвенции о пра-

вах человека (ст. 11), Конвенции Содру-

жества Независимых Государств о пра-

вах и основных свободах человека (ст. 9). 

Неприкосновенность частной жизни 

– неотъемлемое право каждого гражда-

нина, которое закреплено как в россий-

ском законодательстве, так и в боль-

шинстве международно-правовых актах. 
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Несмотря на значимость данного 

права, не исключены случаи грубого 

нарушения данного права со стороны 

других граждан, а также различных го-

сударственных служб, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

Последней инстанцией в защите данно-

го права является Европейский Суд по 

правам человека (далее – ЕСПЧ). 

Российская Федерация является 

участником Европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных сво-

бод и протоколов к ней (Федеральный 

закон от 30.03.1998 № 54-ФЗ), соответ-

ственно, решения ЕСПЧ являются обя-

зательными также для Российской Фе-

дерации. Оперативно-розыскная дея-

тельность предполагает не только нали-

чие оснований для негласного примене-

ния средств получения информации, но 

и соблюдение прав и свобод граждан 

при проведении данной деятельности.  

Однако на практике существуют 

примеры нарушения прав граждан, а 

именно нарушения права на частную 

жизнь. Так, при рассмотрении жалобы 

гражданина Москалева К.В. прослежи-

вается нарушение ст. 8 Европейской 

Конвенции по правам человека.  

Заявитель – Москалев К.В., бывший 

заместитель руководителя УФСИН Рос-

сии по Омской области. Решением суда 

было санкционировано прослушивание 

его телефонных переговоров, снятие 

информации с технических каналов свя-

зи в его кабинете. На основании полу-

ченных материалов было возбуждено 

уголовное дело. Заявитель обвинялся в 

том, что выдал государственную тайну: 

сообщил родственнику осужденного, 

что в его тюремной камере ведется не-

гласная аудиозапись.  

Страсбургский суд установил, что 

разрешение на ОРМ было выдано под 

предлогом того, что заявитель подозре-

вался в получении взяток. Но в своем 

решении национальный суд не привел 

каких-либо сведений или доказательств 

в подтверждение этих подозрений. Ев-

ропейский суд по правам человека за-

требовал данные документы. Но Россия 

документы не предоставила, никак это 

не пояснив. Из этого европейские судьи 

сделали вывод, что оперативно-

розыскные мероприятия были проведе-

ны безосновательно.  

Судебный акт, разрешивший прове-

дение ОРМ, ничего не говорил об оцен-

ке пропорциональности вмешательства, 

о преследовании законной цели, а также 

о других критериях, которым европей-

ская система прав человека уделяет 

большое внимание. Власти не беспо-

коились о том, что произойдет вмеша-

тельство в частную жизнь гражданина. 

В результате жалобу Москалева К.В. 

ЕСПЧ 07.11.2017 удовлетворил.
3
 

Аналогичная ситуация прослежива-

ется в жалобе в ЕСПЧ Ахлюстина В.А. 

В рабочем кабинете заявителя была ус-

тановлена система скрытого аудио- и 

видеонаблюдения, о чем он не знал. На 

основании полученных материалов в 

отношении него было возбуждено уго-

ловное дело за превышение должност-

ных полномочий. 

Комментируя вмешательство в пра-

ва заявителя, ЕСПЧ отметил, что даже 

на работе человек вправе рассчитывать 

на конфиденциальность своей частной 

жизни. Поэтому предусмотренных за-

коном гарантий для защиты частной 

жизни (в том числе личных телефонных 

переговоров) заявитель был лишен. На-

пример, правоохранительные органы не 

обратились в суд за предварительным 

разрешением на подобные действия. 

Процедура «тайного слежения» не была 

в должной мере регламентирована за-

коном. «Качество закона» не соответст-

вовало международным стандартам. 

Жалобу Ахлюстина В.А. 07.11.2017 

ЕСПЧ удовлетворил.
4
 

Как показывает практика, прослу-

шивание телефонных переговоров в 

России при помощи специальных тех-

нических средств, реализуемых в ОРД, 

имеет ряд существенных недостатков и 

нуждается в более однозначном право-

вом регулировании. 

Существенным пробелом россий-

ского законодательства является «раз-

мытость» судебной санкции на прове-

дение тем или иным государственным 

органом прослушивания телефонных 

переговоров. Законодательством не 
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регламентирован дальнейший ход дан-

ного прослушивания. Тем самым «раз-

мываются» границы правомерного и 

неправомерного применения специаль-

ными службами или органами внутрен-

них дел специальной техники, так как 

прослушиванию могут быть подверже-

ны как обвиняемые или лица, потенци-

ально представляющие угрозу, так и 

простые граждане, третьи лица.  

Также в российском законодатель-

стве нет четкого определения частной 

жизни, что проявляется в том, что про-

слушивание может осуществляться как 

в доме гражданина, так и на его рабо-

чем месте. 

                                                      
1 Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации : Федеральный 

закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ. 
2 Всеобщая декларация прав человека : 

принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948. 
3 Дело «Москалев (Moskalev) против Рос-

сийской Федерации» (жалоба № 44045/05) [рус., 

англ.] : постановление ЕСПЧ от 07.11.2017.  
4 Дело «Ахлюстин (Akhlyustin) против Рос-

сийской Федерации» (жалоба № 21200/05) :  по-

становление ЕСПЧ от 07.11.2017.  
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К  В ОП РОСУ С ООТН ОШЕН ИЯ ОПЕРАТИВ НО -РОЗЫС КНЫХ МЕРОП РИЯТИ Й СТ РАН СНГ   
И МОДЕЛЬН ОГО ЗАК ОНА «ОБ ОПЕРАТИВН О -РОЗЫ СКНОЙ  ДЕЯТ ЕЛЬН ОС ТИ»

В настоящий период большая часть 

тяжких и особо тяжких преступлений 

раскрывается с применением результа-

тов оперативно-розыскной деятельно-

сти. По ряду преступлений уголовные 

дела возбуждаются исключительно по-

сле проведения оперативно-розыскных 

мероприятий (далее – ОРМ), направ-

ленных на их раскрытие. 

16 ноября 2006 г. на XXVII пленар-

ном заседании Межпарламентской Ас-

самблеи государств-участников СНГ 

модельный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее – мо-

дельный закон «Об ОРД») был принят в 

новой редакции. Модельный закон был 

принят для того, чтобы привести на-

циональные оперативно-розыскные за-

конодательства СНГ в одно единое пра-

вовое поле, а также для теоретического 

осмысления проблем реализации норм 

модельного закона. 

Для начала необходимо отметить, 

что в модельном законе «Об ОРД» дано 

понятие ОРМ. Пример с этого закона 

взяли только три государства: Беларусь, 

Таджикистан и Туркменистан. У ос-

тальных стран данное понятие не опре-

делено. Однако оно упоминается в 

большом количестве монографий, учеб-

ных пособий и учебников, где даны ав-

торские понятия ОРМ. К примеру, в 

России обзор юридических источников  

позволил обнаружить около ста опреде-

лений
1
, многие из которых характери-

зуются разнообразием авторских под-

ходов, содержащих большое количество 

эмпирического материала. 

При сравнении перечня ОРМ в опе-

ративно-розыскных законодательствах 

стран СНГ сразу отмечается расхожде-

ние в их количестве: Российская Феде-

рация – 15, Республика Казахстан – 24, 

Туркмения (ассоциативный член) – 13, 

Республика Узбекистан – 16, Беларусь 

– 14, Кыргызская Республика – 21, 

Республика Таджикистан – 16, Азер-

байджанская Республика – 18, Респуб-

лика Молдова – 20, Республика Арме-

ния – 16. Многие мероприятия имеют 

тождественность в соответствии с  меро-

приятиями модельного закона «Об ОРД».  

Однако у некоторых стран СНГ 

ОРМ, хотя и имеют схожесть с базовы-

http://economic-definition.com/Russia/Rossiyskaya_Federaciya_The_Russian_Federation__eto.html
http://economic-definition.com/Russia/Rossiyskaya_Federaciya_The_Russian_Federation__eto.html
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ми видами ОРМ модельного закона «Об 

ОРД», но при этом имеют либо отли-

чающееся название, либо иначе сфор-

мулированы, что в конечном итоге ска-

зывается на самой сути оперативно-

розыскного мероприятия и цели его 

осуществления. 

Следует отметить, что в модельном 

законе «Об ОРД» в ст. 1 указаны основ-

ные понятия. К основным понятиям от-

носятся определение оперативно-

розыскной деятельности и весь пере-

чень ОРМ. Такую позицию поддержали 

два государства – Узбекистан и Таджи-

кистан, которые дали определение каж-

дому ОРМ. Беларусь и Армения в своих 

оперативно-розыскных законодательст-

вах определили ОРД более детально, 

посвятив каждому мероприятию от-

дельную статью. 

Казахстан, Молдова и Кыргызстан 

дали понятие только некоторым ОРМ (в 

Молдове – специальным розыскным ме-

роприятиям), тогда как у остальных 

стран СНГ определение понятия каждо-

го ОРМ в оперативно-розыскных зако-

нодательствах отсутствуют.  

Важно отметить, что в России в Фе-

деральном законе «Об оперативно-

розыскной деятельности», указано, что 

перечень ОРМ может быть изменен и 

дополнен только законом. Профессор 

В.Г. Бобров считает, что такое положе-

ние сковывает инициативу оперативных 

сотрудников, ограничивает их творче-

ский подход при решении поставленных 

задач, а также тормозит развитие опера-

тивно-розыскной тактики в части вне-

дрения новых форм противодействия 

преступности, основанных на достиже-

ниях научно-технического прогресса. 

Однако если законодатель разрешит 

проводить иные действия, то они, во-

первых, должны решать задачи ОРД; 

во-вторых, соответствовать принципам 

ОРД; в-третьих, не нарушать конститу-

ционные права человека. 

Считаем, что для унификации опе-

ративно-розыскных законодательств го-

сударств-участников СНГ необходимо 

отталкиваться от центрального направ-

ляющего нормативного акта – модель-

ного закона «Об ОРД».  

Также вызывают интерес наимено-

вания каждого мероприятия в перечне 

ОРМ оперативно-розыскных законода-

тельств стран СНГ и модельного закона 

«Об ОРД». 

Следует обратить внимание на то, 

что термин «оперативный» в наимено-

ваниях ОРМ часто употребляется в опе-

ративно-розыскных законах одних 

стран-участниц СНГ, а в других не 

употребляется вовсе. В связи с этим 

можно задать вопрос: нужен ли данный 

термин вообще? К примеру, в таджик-

ском оперативно-розыскном законе он 

упомянут  в десяти ОРМ, а в законода-

тельствах Туркмении и Молдовы нет 

данного термина. 

Оперативный – способный быстро, 

вовремя исправить или направить ход 

дел. Как верно отмечает А.Ю. Шуми-

лов, оперативность – это качество опе-

ративника (системы управления), ха-

рактер, его способность быстро вклю-

чаться в новую работу, легко и скоро 

переходить в своей деятельности от вы-

полнения одного задания к другому, не 

затягивать его выполнение, принимать 

соответствующие решения, реагировать 

и умело действовать в меняющейся 

оперативно-розыскной ситуации.
2
 

Таким образом, сравнивая ОРМ 

оперативно-розыскных законодательств 

стран СНГ и модельного закона «Об 

ОРД», мы пришли к выводу, что, не-

смотря на их базовую схожесть, у каж-

дого законодательства все же есть от-

личия. Кроме того, считаем, что в опе-

ративно-розыскных законах стран СНГ 

должны быть отражены как общие, так 

и видовые понятия ОРМ, а процедура 

их проведения должна оставаться пре-

рогативой самих субъектов ОРД.  

                                                      
1 Чечётин А.Е. К вопросу о понятии опера-

тивно-розыскных мероприятий // Проблемы 

формирования уголовно-разыскного права 

(Оперативно-разыскная теория и практика в го-

сударствах-участниках СНГ) : неведомственный 

сборник научных работ / под ред. А. Ю. Шуми-

лова. Вып. 6. М. : Изд. Шумилова И.И., 2003. С. 89. 
2 Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная 

энциклопедия. М.: Изд-ль Шумилова И.И., 

2004. 364 с. 
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О  ПРОБЛ ЕМА Х РЕАЛИЗА ЦИИ  ОТ ДЕЛЬН ЫХ ПРАВ ОМОЧИЙ   
СУБ ЪЕКТ ОВ  ОПЕРАТИВ Н О -РОЗЫСКН ОЙ  ДЕЯТ ЕЛЬ НОС ТИ   

В ОБЛ АСТИ П РОТИВ ОДЕЙ СТВИЯ  Н ЕЗАК ОНН ОМУ ОБ ОРОТ У НАРК ОТИК ОВ

Оперативно-розыскное законода-

тельство в силу особенности регули-

руемых правоотношений имеет недос-

татки, которые зачастую являются су-

щественными. Значительная часть пра-

вовых норм, закрепленных в Федераль-

ном законе от 12 августа 1995 г. № 144-

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-

ности» (далее – ФЗ об ОРД), имеет про-

белы, обладает декларативным характе-

ром, не согласованы с иными отраслями 

права. Положения, которые закрепляют 

правомочия субъектов оперативно-

розыскной деятельности (далее – ОРД), 

осуществляющих противодействие не-

законному обороту наркотиков, не яв-

ляются исключением. Под правомочием 

субъекта ОРД понимаются его права и 

обязанности, т.е. возможность осущест-

влять определенные действия или тре-

бовать соответствующего поведения от 

других участников оперативно-

розыскных правоотношений, преду-

смотренная в нормах оперативно-

розыскного законодательства, положе-

ниях иных нормативных правовых ак-

тов. В частности, права и обязанности 

субъектов ОРД закреплены в ст. 14 и ст. 

15 ФЗ об ОРД. Обращает внимание, что 

перечень прав и обязанностей субъек-

тов ОРД, закрепленный в ст. 14 и ст. 15 

ФЗ об ОРД, не полный, т.к. отдельные 

правомочия также закреплены в иных 

нормах ФЗ об ОРД, в частности в ст. 

8.1, в ч. 2 ст. 17 и других. Ряд положе-

ний, закрепленных в ст. 14 и ст. 15 ФЗ 

об ОРД, имеют бланкетный характер, а 

порядок их реализации отражен в иных 

нормативных правовых актах.
1
 

Помимо прав и обязанностей, за-

крепленных в ФЗ об ОРД, имеются и 

иные законодательные источники, в ко-

торых отражены элементы правомочий 

субъектов ОРД. Такими нормативными 

правовыми актами являются Федераль-

ный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ «О нар-

котических средствах и психотропных 

веществах», Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (далее 

– ФЗ «О полиции»), КоАП РФ, УПК РФ 

и иные нормативные акты. 

Кроме того, при практическом при-

менении той или иной нормы, закреп-

ляющей правомочие субъекта ОРД, воз-

никают трудности в понимании их сущ-

ности в силу неясности и неопределен-

ности формулировок. Так, п. 1 ч. 1 ст. 

15 ФЗ об ОРД закрепляет право сотруд-

ников оперативных подразделений на 

прерывание услуг связи в случае воз-

никновения непосредственной угрозы 

жизни и здоровью лица, а также угрозы 

государственной, военной, экономиче-

ской, информационной или экологиче-

ской безопасности Российской Федера-

ции. По мнению А.П. Киселева, преры-

вание услуг связи представляет собой 

внезапное и одномоментное прекраще-

ние предоставления какой-либо услуги 

связи или ее приостановление на неоп-

ределенное время, целью которого яв-

ляется недопущение получения соот-

ветствующей криминальной информа-

ции.
2
 При этом автором не изучается 

соотношение прерывания услуг связи и 

оперативно-розыскных мероприятий 

(далее – ОРМ). А.А. Черных считает, 

что прерывание предоставления услуг 

связи не является отдельным ОРМ, так 

как не входит в перечень таких меро-

приятий. Это связано с тем, что указан-

ное действие направлено не на сбор ин-

формации как таковой, а используется в 

качестве дополнительного элемента 

оперативно-розыскной тактики. Кроме 

того, А.А. Черных определяет данное 

право не как прекращение, а как приос-

тановление услуг связи, ссылаясь на 

Федеральный закон «О связи» (далее – 

ФЗ «О связи»).
3
 Вместе с тем механизм 
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реализации этого правомочия положе-

ниями ФЗ об ОРД не регулируется, что 

затрудняет возможность эффективной 

реализации сотрудниками оперативных 

подразделений. 

Обращает внимание ч. 1 ст. 17 ФЗ 

об ОРД, в соответствии с которой от-

дельные лица могут с их согласия при-

влекаться к подготовке и проведению 

ОРМ с сохранением по их желанию 

конфиденциальности содействия орга-

нам, осуществляющим ОРД, в том чис-

ле по контракту. Это правомочие по-

всеместно реализуется сотрудниками 

оперативных подразделений в области 

противодействия незаконному обороту 

наркотиков, т.к. для получения по-

настоящему ценной оперативно значи-

мой информации требуется привлече-

ние лиц, в том числе из членов органи-

зованных преступных формирований, 

которые, сохраняя конспиративность, 

могут эффективно обеспечивать реше-

ние задач ОРД. Однако процесс содей-

ствия этих лиц не ограничивается их 

привлечением только к подготовке и 

проведению ОРМ, поскольку сотрудни-

ки оперативных подразделений ставят 

задачи, которые реализуются содейст-

вующими лицами, выходя за пределы 

участия в ОРМ. Поэтому формулировка 

нормы, ограничивающей привлечение 

отдельных лиц к содействию их участи-

ем в ОРМ, снижает эффективность та-

кого содействия. 

Согласно ч. 3 ст. 16 ФЗ об ОРД при 

защите жизни и здоровья граждан, их 

конституционных прав и законных ин-

тересов, а также для обеспечения безо-

пасности общества и государства от 

преступных посягательств допускается 

вынужденное причинение вреда право-

охраняемым интересам должностным 

лицом органа, осуществляющего опера-

тивно-розыскную деятельность, либо 

лицом, оказывающим ему содействие, 

совершаемое при правомерном выпол-

нении указанным лицом своего служеб-

ного или общественного долга. Необхо-

димо отметить проблему вышеуказан-

ного причинения вреда должностным 

лицом органа, осуществляющего ОРД, 

при противодействии незаконному обо-

роту наркотиков. Реализация такого 

правомочия субъектом ОРД фактически 

невозможна, т.к. отсутствуют качест-

венные и количественные критерии 

правомерного причинения вреда (харак-

тер, размер и др.) правоохраняемым ин-

тересам сотрудниками оперативных 

подразделений. Ряд исследователей по-

лагают, что при отсутствии названных 

показателей соответствующая норма не 

устраняет сомнений в обоснованности 

вынужденного вреда при осуществле-

нии ОРД, следовательно, не способст-

вует разрешению правовых конфликтов 

между различными участниками опера-

тивно-розыскных правоотношений.
4
 

А.Е. Чечётин отмечает, что при прове-

дении проверочной закупки, оператив-

ного эксперимента, оперативного вне-

дрения и контролируемой поставки ис-

пользуются уголовно-правовые инсти-

туты крайней необходимости (ст. 39 УК 

РФ) и обоснованного риска (ст. 41 УК 

РФ).
5
 Полагаем, что является необходи-

мым нормативное закрепление институ-

та вынужденного причинения вреда 

субъектами ОРД. 

Очевидно, что проблемы, связанные 

с реализацией правомочий субъектов 

ОРД, требуют дальнейшего исследова-

ния и поиска путей их решения в целях 

эффективного противодействия пре-

ступности в целом, а также незаконно-

му обороту наркотиков. 

                                                      
1 См., напр.: О государственной защите по-

терпевших, свидетелей и иных участников уго-

ловного судопроизводства: Федеральный закон 

от 20.08.2004 № 119-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС 

КонсультантПлюс; Об утверждении Инструкции 

о порядке проведения сотрудниками органов 

внутренних дел Российской Федерации гласно-

го оперативно-розыскного мероприятия обсле-

дование помещений, зданий, сооружений, уча-

стков местности и транспортных средств и Пе-

речня должностных лиц органов внутренних 

дел Российской Федерации, уполномоченных 

издавать распоряжения о проведении гласного 

оперативно-розыскного мероприятия обследо-

вание помещений, зданий, сооружений, участ-

ков местности и транспортных средств : приказ 

МВД России от 01.04.2014 № 199 (ред. от 

17.04.2017) // СПС КонсультантПлюс.  
2 Киселев А.П. Комментарий к Федераль-

ному закону от 12 августа 1995 г. № 144 -ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности»: по-

статейный // СПС КонсультантПлюс, 2008.  
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НЕК ОТ ОРЫЕ ПРОБЛ ЕМЫ  УС ТА Н ОВЛЕНИ Я ПСИ ХОЛОГИ Ч ЕСК ОГО К ОНТАКТ А  
ПРИ РАССЛ ЕДОВАНИИ А Д ВЕНАЛЬНЫ Х П РЕСТУПЛ ЕН ИЙ ,   

СОВ ЕРШЕННЫ Х В  С ФЕРЕ НЕЗАК ОН НОГО ОБ ОРОТ А НА РКОТИК ОВ

Одним из показателей экономиче-

ского роста и стабильного развития го-

сударства является приток мигрантов из 

зарубежных государств, осуществляю-

щих в стране трудовую, предпринима-

тельскую, культурную и социальные 

виды деятельности. В результате ми-

грационного прироста, проживания и 

получения российского гражданства в 

структуре населения страны образуется 

новый элемент – иностранные и рос-

сийский граждане, принадлежащие к 

чужеродным этносам и, как следствие, 

придерживающиеся иных традиций и 

обычаев, имеющие иное мировоззрение 

и ценности. 

Естественно, что одной из социаль-

ных характеристик жизнедеятельности 

данного нового слоя населения, как и 

иного другого, является ее вовлечен-

ность в сферу уголовного судопроиз-

водства, выраженная как в преступной 

активности ее членов, так и в высокой 

виктимности ее представителей. Выяв-

лять и расследовать данную группу 

преступлений достаточно проблемно, 

поскольку бывшие (и настоящие) ино-

странные граждане живут диаспорами, 

имеющими ограниченный доступ для 

представителей иных этносов. Однако 

отличия в языке, культуре, традициях, 

мышлении и поведении представителей 

различных этносов способны из факто-

ров, затрудняющих расследование, пе-

рейти в категорию специфических осо-

бенностей, учет которых значительно 

облегчит процесс расследования пре-

ступлений по сравнению с аналогичны-

ми преступлениями, совершенными 

традиционными субъектами и в отно-

шении традиционных жертв.  

Данные проблемы отчасти рассмат-

ривались в структуре частных кримина-

листических методик расследования 

преступлений, совершенных иностран-

цами и в отношении иностранцев. Меж-

ду тем формулировка названия данных 

методических рекомендаций, исходя-

щая из правового статуса иностранного  

гражданина, предполагает наступление 

административно-правовых и конститу-

ционно-правовых последствий. Этниче-

ские особенности, являющиеся отправ-

ной тактической точкой следственных 

действий, осуществляемых с участием 

данной категории граждан, рассматри-

ваются вскользь. Однако именно они 

должны составлять содержание крими-

налистической методики, целью кото-

рой, в отличие от уголовно-

процессуальных особенностей, является 

выработка научных положений и осно-
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ванных на них практических рекомен-

даций по повышению эффективности 

расследования и раскрытия преступле-

ний определенных видов и групп. Кро-

ме того, вчерашние иностранцы, приоб-

ретая российское гражданство, автома-

тически перестают быть объектом на-

учного и практического интереса в рам-

ках данных методик, в то время как на-

турализация далеко не всегда означает 

изменение национального менталитета, 

мышления и поведения. 

Эти и многие другие проблемы обу-

славливают появление нового кримина-

листического термина – адвенальное 

лицо (адвеналий) (от лат. advena – чу-

жой, пришлый), под которым предлага-

ется понимать человека, обладающего 

совокупностью социально-психологи-

ческих свойств, осуществляющего свою 

деятельность на основе генетически оп-

ределенных факторов, который в силу 

своей этнической принадлежности и не-

зависимо от гражданства отличается от 

представителей российского макроэт-

носа этническим языком, народно-

бытовой культурой, обрядовой деятель-

ностью и этническим самосознанием, 

что влияет на течение отражательных 

процессов при осуществлении или вос-

приятии преступной деятельности.  

Производным от понятия «адвена-

лий» является категория «адвенальные 

преступления» – преступления, совер-

шенные адвенальным лицом либо про-

тив адвенального лица, либо обстоя-

тельства совершения которого, извест-

ные адвенальному лицу, способны ока-

зать существенное влияние на процесс 

выявления, расследования, раскрытия и 

предупреждения преступления.  

Адвенальные преступления не яв-

ляются уголовно-правовой категорией, 

поскольку сформированы на основе 

личности преступника и (или) потер-

певшего, однако анализ статистики по 

уголовным делам об адвенальных пре-

ступлениях позволяет констатировать, 

что преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков занимают не по-

следнее месте в структуре адвенальной 

индивидуальной преступной деятельно-

сти (более часто совершаются предста-

вителями узбекского, таджикского, кир-

гизского этносов) и групповой преступ-

ности (этнические организованные пре-

ступные группы среднеазиатского кав-

казского типов).
1
 

При производстве следственных 

действий с участием адвенальных лиц 

данной категории, особенно вербально-

го характера (допрос, очная ставка, 

проверка показаний на месте), важное 

значение играет успешность установле-

ния психологического контакта как 

наиболее эффективного способа полу-

чения криминалистически значимой 

информации от адвенальных лиц, кото-

рые в силу своей чужеродности очень 

большое значение придают личным ка-

чествам должностного лица. Для боль-

шинства адвенальных лиц, проживаю-

щих на территории Российской Федера-

ции, личная рекомендация (мнение) 

представителя своего этноса значит на-

много больше, чем стаж, опыт, долж-

ность и звание сотрудника. Таким обра-

зом, установление психологического 

контакта видится одной из главных 

промежуточных задач расследования 

адвенальных преступлений.  

Методы установления психологиче-

ского контакта при производстве след-

ственных действий с участием адве-

нальных лиц должны основываться на 

следующих основополагающих принци-

пах: знание, демонстрация уважения и 

проявление интереса к адвенальному 

этносу. 

Принцип знания адвенального этно-

са заключается в проявлении осведом-

ленности о существовании адвенально-

го этноса, к которому относится участ-

ник уголовного судопроизводства, с ко-

торым необходимо установить психоло-

гический контакт. После одной фразы 

по типу: «все вы на одно лицо», «а чем 

вы отличаетесь?», «мне какая разница», 

«один тип», «я вас вообще не разли-

чаю» и т.д. у адвенального лица сразу 

возникает резко отрицательное отноше-

ние к говорящему.  

Принцип демонстрации уважения к 

адвенальному этносу. Цель реализации 

данного принципа – выразить не только 

осведомленность, но проявить уважи-
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тельное отношение к адвенальному эт-

носу. Не секрет, что в любом обществе 

существуют этнические стереотипы, в 

соответствии с которыми представители 

различных этносов воспринимаются из-

начально исходя из сложившегося мне-

ния о среднем, «стандартном» члене 

данной этнической общности. Чаще 

всего в качестве этнических стереоти-

пов выступают какие-либо отрицатель-

ные черты характера либо свойства, 

присущие поведению или мышлению.  

Принцип проявления интереса к ад-

венальному этносу. После того, как вы-

сказано знание и уважение к адвеналь-

ному этносу, необходимо закрепить по-

ложительное впечатление путем прояв-

лением интереса к национальной куль-

туре, языку, обычаям, стране адвеналия.  

Следует отметить, что психологиче-

ский контакт с адвенальным лицом – 

обстоятельство, во многом определяю-

щее эффективность всего расследова-

ния. Будучи чужими в Российской Фе-

дерации, адвенальные лица насторо-

женно относятся к любым взаимоотно-

шениям с лицами, не являющимися 

представителями диаспоры. В этой свя-

зи любые контакты с государственными 

структурами и правоохранительными 

органами видятся им чем-то очень 

страшным и нежелательным. Адвеналии 

идут на любые лишения и траты, лишь 

бы только исключить или свести к ми-

нимуму общение с представителями 

правоохранительных органов. Связую-

щим звеном между многочисленными 

членами адвенальной диаспоры и госу-

дарственными органами Российской 

Федерации является небольшой процент 

адвенальных лиц, исполняющих функ-

ции главы диаспоры либо лидера этни-

ческой организованной преступной 

группы. Зачастую такой посредник, ко-

торый приписывает себе исключитель-

ную возможность «решать вопросы с 

правоохранительными и государствен-

ными органами», как в глазах своих 

земляков, так и в глазах практических 

сотрудников искажает многие уголов-

но-релевантные факты и явления, дей-

ствуя исключительно ради своей мате-

риальной или информационной выгоды. 

Это обстоятельство нередко оказывает 

негативное влияние на состояние борь-

бы с адвенальными преступлениями.  

Между тем такую функцию мог бы 

выполнять оперативный или следствен-

ный работник, курирующий направле-

ние правоохранительной деятельности, 

связанной с определенной группой ад-

венальных лиц. Основную возможность 

реализации такой функции играет 

именно психологический контакт. Спо-

собность устанавливать психологиче-

ский контакт с определенной группой 

адвенальных лиц, на работе с которой 

«специализируется» сотрудник, со вре-

менем превращается в навык, использо-

вать который не составит труда.  

                                                      
1 Сведения о лицах, совершивших преступ-

ления за 2016, 2017, 2018 // Информационные 

данные ГИЦ МВД РФ. 
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Общеизвестен тезис, что любая 

наука имеет перспективы конструктив-

ного формирования только в том слу-

чае, если она востребована обществом, 

служит его интересам и обеспечивает 

его развитие. Криминалистика как нау-

ка не является исключением.  
В разные исторические периоды 

криминалистика переживала «подъёмы» 
и «падения», «нападки» и «хвалебные 
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оды», что в настоящее время привело к 

формированию научной специальности 
12.00.12 включающей в себя три взаи-

мосвязанных, но при этом самостоя-
тельных направления: криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; опе-
ративно-розыскная деятельность. 

Мы не будем сильно углубляться в 

дискуссию о плюсах и минусах разде-
ления наук «уголовный процесс» и 

«криминалистика» в самостоятельные 
специальности, но позволим себе отме-

тить несколько положительных аспек-
тов такого разделения.  

До момента разделения указанных 
научных специальностей результаты 

исследований в области криминалисти-
ки и судебно-экспертной деятельности 

должны были обеспечивать только дея-
тельность правоохранительных органов, 

которая осуществляется в правовом по-
ле расследуемого преступления. Дан-

ный подход был категоричен и не до-
пускал никаких отступлений. Именно 

категоричная связь «уголовного про-
цесса» и «криминалистики» не позволя-

ла другим юридическим наук обратить 

своё внимание на возможности исполь-
зования достижений последней в своих 

исследованиях. 
Более того мы знаем, что, даже на-

ходясь в рамках одной специальности, 
много усилий потребовалось в своё 

время учёным-криминалистам Р.С. Бел-
кину, В.К. Гавло, А.Ю. Корчагину, 

Д.В. Киму и многим другим для про-
движения идеи «криминалистика для 

судебного следствия».  
Как подчеркнул профессор 

А.М. Кустов, ещё «в конце 60-х гг. ХХ 
в. Р.С. Белкиным было сформулировано 

определение предмета криминалистики 

как науки о закономерностях возник-

новения, собирания, исследования, 
оценки и использования доказательств 

и основанных на познании этих законо-
мерностей средствах и методах судеб-

ного исследования (выделено нами. – 
Н.Л.) и предотвращения преступле-

ний »
1
. В последующем идея кримина-

листического обеспечения судебного 

производства по уголовным делам про-
шла длительный и трудный путь при-

знания и становления. За последние 

пять лет были защищены ряд диссерта-
ционных работ, посвящённых данной 

проблематике.
2
 В то же время без осо-

бого внимания учёных по-прежнему ос-

таются такие направления, как разра-
ботка криминалистического обеспече-

ния рассмотрения судом уголовных дел 

частного обвинения, производства по 
уголовным делам с участием присяж-

ных заседателей, а также пересмотра 
уголовных дел в апелляционной ин-

станции и др.  

Конечно, говорить о полном пере-

ломе в понимании значения криминали-

стики для судебного следствия рано, на 

сегодняшний день некоторые учёные-

процессуалисты по-прежнему критиче-

ски относятся к данной позиции.  

Но благодаря отделению от «уго-

ловного процесса», научная специаль-

ность 12.00.12 смогла пойти дальше, 

расширить горизонты и обратить свои 

взоры, помимо уголовного, на такие су-

допроизводства, как гражданское, ар-

битражное и административное.  

Позволим себе представить некото-

рые выдержки из Паспорта специально-

сти 12.00.12, в которых прямо об этом 

говорится. 

Область исследования:  

«1. Криминалистика – 

1.9. Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования преступле-

ний, использование технико-кримина-

листических рекомендаций в граждан-

ском и арбитражном процессе, произ-

водстве по делам об административных 

правонарушениях. 

1.15. Использование тактико-крими-

налистических рекомендаций в граж-

данском и арбитражном процессе, про-

изводстве по делам об административ-

ных правонарушениях.  

1.22. Противодействие судопроиз-

водству по уголовным и гражданским 

делам, его формы. Субъекты противо-

действия, пути и способы его нейтрали-

зации и преодоления.  

2. Судебно-экспертная деятельность – 

2.3. Формы использования специ-

альных знаний. Структура и содержа-

ние правового института судебной экс-
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пертизы в уголовном, гражданском, ар-

битражном процессе, Федеральном кон-

ституционном законе «О Конституци-

онном Суде Российской Федерации», 

Налоговом и Таможенном кодексах 

России, Кодексе об административных 

правонарушениях. 

2.17. Специалист в следственных и 

судебных действиях. Процессуальные и 

непроцессуальные формы участия. 

Справочно-консультационная деятель-

ность специалиста в уголовном, граж-

данском и арбитражном процессе, про-

изводстве по делам об административ-

ных правонарушениях». 

Конечно, представители данной 

специальности не заставили себя долго  

ждать, и результаты диссертационных 

исследований, использование которых 

возможно в других судопроизводствах, 

стали широко представляться на «суд» 

научной общественности.  

Особенно разнообразный спектр на-

учных разработок за последние пять лет 

был представлен в области судебно-

экспертной деятельности
3
, а в июне 

2017 г. М.В. Жижина успешно защитила 

докторскую диссертацию
4
, в которой 

рассмотрены как общие проблемы при-

менения криминалистических знаний в 

гражданском и арбитражном процессах, 

так и более конкретные вопросы, ка-

сающиеся особенностей судебного до-

проса в гражданском и арбитражном 

процессах и тактические приемы его 

проведения, тактические основы осмот-

ра письменных и вещественных доказа-

тельств в гражданском и арбитражном 

процессах, тактика назначения судеб-

ной экспертизы и привлечения специа-

листа к участию в гражданском и ар-

битражном процессах и др.  

Кроме того, в гражданско-

процессуальном праве предусмотрена 

процедура розыска ответчика (ст. 120 

ГПК РФ), которая является основанием 

для приостановления производства по 

делу (ст. 216 ГПК РФ), что даёт воз-

можность разработки новых или адап-

тации уже имеющихся в распоряжение 

«оперативно-розыскной деятельности» 

научно-практических рекомендаций. 

Возможности криминалистического 

обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях не 

вызывает никакого сомнения. Неоспо-

римы перспективы использования основ 

криминалистической ситуалогии в ад-

министративном судопроизводстве, а 

также адаптация тактико-криминали-

стических рекомендаций при получении 

объяснений и показаний потерпевшего 

и свидетелей, назначении и производст-

ве экспертизы, получении проб и об-

разцов, осуществлении административ-

ного задержания, проведении всех ви-

дов досмотра и ряда других процедур.  

Всё вышеизложенное раскрывает 

только маленькую часть перспектив 

развития специальности 12.00.12 – кри-

миналистика; судебно-экспертная дея-

тельность; оперативно-розыскная дея-

тельность, и свидетельствует о расши-

рении горизонтов практической реали-

зации имеющихся научных достижений, 

а также о практически неограниченных 

возможностях их использования во всех 

судопроизводствах.  

                                                      
1 Кустов А.М. Проблемные вопросы пред-

мета и объектов криминалистики (в память про-

фессора А.Р. Белкина). URL: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/problemnye-voprosy-predmeta-i-obektov-

kriminalistiki-v-pamyat-professora-r-s-belkina. 
2 Цехомская Е.В. Организация криминали-

стического обеспечения судебного разбиратель-

ства уголовных дел : дис. … канд. юрид. наук. 

Краснодар, 2013. 175 с.; Швец С.В. Криминали-

стическая тактика следственных и судебных 

действий в условиях использования перевода : 

дис. … д-ра юрид. наук. Краснодар, 2014. 360 с.;  

Авакьян М.В. Методика расследования и под-

держания государственного обвинения по делам 

об умышленном причинении тяжкого вреда 

здоровью : дис. … канд. юрид. наук. Калинин-

град, 2018. 
3 Данилкина В.М. Теория и практика су-

дебно-почерковедческой экспертизы рукописей, 

выполненных сходными почерками  : дис. … 

канд. юрид. наук. Волгоград, 2014. 230 с.; Ди-

денко О.А. Совершенствование теории и прак-

тики многообъектной судебно-почерковед-

ческой экспертизы : дис. … канд. юрид. наук. 

Волгоград, 2015. 226 с.; Гулевская В.В. Научно -

методическое обеспечение судебной экспертизы 

дикой флоры и фауны : дис. … канд. юрид. на-

ук.  М., 2016. 200 с.; Пфейфер Е.Г. Судебные 

экспертизы результатов интеллектуальной дея-

тельности: теория и практика назначения, про-

ведения и оценки результатов исследования : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/cdade1fb0923bf2fa6a48be0a7773e262c490476/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/cdade1fb0923bf2fa6a48be0a7773e262c490476/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/352d422def1406bdc66d5dc79fbb2115aaaafeb3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/352d422def1406bdc66d5dc79fbb2115aaaafeb3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/11cdfc0b2d282e6b0e06d69c9995f7306107bf12/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/11cdfc0b2d282e6b0e06d69c9995f7306107bf12/
https://cyberleninka.ru/
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=177170:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=177170:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=177170:100
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дис. … канд. юрид. наук. –  М., 2016. – 190 с.; 

Аминев Ф.Г. Судебно-экспертная деятельность 

в Российской Федерации: современные пробле-

мы и пути их решения : дис. … д-ра юрид. наук. 

М.,  2017. 482 с.; Статива Е. Б. Строительно-

техническая экспертиза в судебных спорах хо-

зяйствующих субъектов: дис. ... канд. юрид. на-

ук. М., 2017. 212 с.; Князева Н.В. Экспертиза в 

                                                                             
налоговом контроле и при разрешении налого-

вых споров: правовые и институциональные 

особенности : дис. … канд. юрид. наук. М., 

2019. 174 с. 
4 Жижина М.В. Теория и практика приме-

нения современной криминалистики в цивили-

стическом процессе : дис. … д-ра юрид. наук. 

М.,  2017. 538 с. 

 

 

 

Поляков Н.В.  

 Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

О  НЕОБ ХОДИ МОСТИ С ОЗ ДАН ИЯ  СИСТ ЕМЫ СПЕЦИ АЛИЗ ИРОВАНН ОЙ  П ОДГОТОВКИ   
СОТ РУДНИК ОВ  ПРАВ ООХР АНИТ ЕЛЬНЫ Х ОРГАН ОВ ,  СП ЕЦИ АЛИЗИРУЮ ЩИХС Я  

НА РАССЛ ЕДОВА НИИ Н ЕЗ АКОНН ОЙ  БАНК ОВСК ОЙ  Д ЕЯТЕЛЬ НОСТИ

Представляется, что одну из глав-

ных ролей при расследовании незакон-

ной банковской деятельности играет 

качество образования и наличие про-

фессионального опыта у следователя и 

сотрудников ЭБиПК МВД России, осу-

ществляющих оперативное сопровож-

дение расследования уголовных дел 

данной категории. При этом необходи-

мо отметить, что указанным лицам не-

обходимо постоянно повышать уровень 

своей квалификации, так как способы 

совершения указанного преступления 

постоянно модифицируются. 

Как справедливо отмечает 

М.Н. Минисламов, «В последние годы 

все большее развитие получают техни-

ческие средства связи, позволяющие 

людям обмениваться различной инфор-

мацией где бы они ни находились. 

Средства сотовой связи, компьютеры, 

электронные терминалы, интернет-

программы, предоставляемые провай-

дерами связи, позволяют обмениваться 

как голосовыми, так и письменными 

сообщениями. Все это доступно и отно-

сительно дешево в обслуживании»
1
. 

Помимо добропорядочных граждан, 

указанные средства взяли на вооруже-

ние и лица, причастные к осуществле-

нию незаконной банковской деятельно-

сти, которые повсеместно их использу-

ют для осуществления своей преступ-

ной деятельности. 

Все вышесказанное требует от со-

трудников полиции знания механизмов 

действия современных технических 

устройств и каналов связи с целью ка-

чественного документирования пре-

ступной деятельности.  

В ряде регионов следователи, в 

производстве которых находятся уго-

ловные дела данной категории, недос-

таточно осведомлены о механизме об-

разования, выявления, фиксации и изъ-

ятия виртуальных следов
2
 осуществле-

ния незаконной банковской деятельно-

сти. Все это негативно сказывается на 

динамике направляемых в суд уголов-

ных дел по ст. 172 УК РФ.  

Кроме того, как показывает прове-

денное автором анкетирование следова-

телей, занимающихся расследованием 

экономических преступлений, а также 

сотрудников ЭБиПК МВД России более 

чем в 40 субъектах Российской Федера-

ции, не в каждом регионе имеются спе-

циалисты, имеющие практический опыт 

выявления, раскрытия и расследования 

уголовных дел, связанных с незаконны-

ми обналичиванием и транзитировани-

ем денежных средств. Так, в частности  

в ходе исследования было установлено, 

что в таких субъектах Российской Фе-

дерации, как Магаданская область, Не-

нецкий автономный округ, Республика 

Адыгея, Республика Саха, Республика 

Тыва, Ханты-Мансийский автономный 

https://elib.utmn.ru/Author/Home?author=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%95.+%D0%91.
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100008122:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100008122:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100008122:100
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округ, вообще отсутствует практика 

выявления и расследования уголовных 

дел по ст. 172 УК РФ. Это, безусловно, 

не может не вызывать удивления, так 

как в некоторых из указанных субъек-

тов работают множество крупных ком-

паний, в том числе и специализирую-

щихся на добыче золота, алмазов, 

строительстве и т.д. Имеющийся у ав-

тора опыт расследования уголовных дел 

данной категории подсказывает, что это 

с высокой долей вероятности обуслов-

лено высокой латентностью указанных 

преступлений, а также успешным ис-

пользованием мер конспирации со сто-

роны лиц, причастных к деятельности 

«обнальных контор».  

Повлиять на сложившуюся ситуа-

цию, по мнению автора, помогут ком-

плексные меры, направленные на по-

вышение уровня образования и взаимо-

действия следователей и оперативных 

сотрудников: 

– повышение квалификации следо-

вателей органов внутренних дел, зани-

мающихся раскрытием и расследовани-

ем экономических преступлений на базе 

образовательных организаций МВД 

России, в ходе которого в рамках лек-

ционных и практических занятий будут 

рассмотрены современные способы 

противодействия незаконной банковской 

деятельности на современном этапе;   

– организация в территориальных 

органах МВД России обучения опер-

уполномоченных ЭБиПК совместно с 

сотрудниками местных налоговых орга-

нов с целью усовершенствования 

имеющихся алгоритмов выявления эко-

номических и налоговых преступлений, 

повышения уровня взаимодействия и 

обмена информацией при проведении 

налоговых проверок и гласных опера-

тивно-розыскных мероприятий;  

– проведение спецкурса «Расследо-

вание преступлений в сфере экономиче-

ской деятельности» при подготовке 

обучающихся по специальностям 

40.05.01 Правовое обеспечение нацио-

нальной безопасности, 40.05.02 Право-

охранительная деятельность в образова-

тельных организациях МВД России, в 

рамках которого будет рассмотрена те-

ма «Методика расследования незакон-

ной банковской деятельности»;  

– проведение научных конференций 

и семинаров, касающихся расследова-

ния незаконной банковской деятельно-

сти, с привлечением практических со-

трудников МВД России, Следственного 

комитета Российской Федерации, ФНС 

России, Росфинмониторинга и т.д., в 

ходе проведения которых они смогут 

поделиться друг с другом положитель-

ным опытом, обсудить имеющиеся про-

блемы и предложить алгоритмы по их 

разрешению. Кроме того, это поспособ-

ствуют установлению постоянного и 

качественного взаимодействия между 

ними. 

                                                      
1 Минисламов М.Н. К вопросу о процессу-

альных и организационно-тактических особен-

ностях контроля и записи переговоров обви-

няемых (подозреваемых) в совершении престу-

плений в сфере незаконного оборота наркоти-

ков // Вестник Сибирского юридического ин-

ститута МВД России. 2016.  № 2 (23). С. 159-163. 
2 Поляков Н.В., Галушин П.В., Судницын 

А.Б. Методика расследования преступной дея-

тельности лиц, причастных к легализации нар-

кодоходов, в том числе с использованием ин-

тернет-бирж обмена криптовалюты : методиче-

ские рекомендации / Сибирский юридический 

институт МВД России. Красноярск, 2017.  39 с. 
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Космодемьянская Е.Е.,  

кандидат юридических наук, доцент  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

К  В ОП РОСУ О П РОБЛЕМАХ П РОИЗВ ОДСТВА ОСМОТРА  МЕСТА  П РОИСШЕС ТВИЯ  
(П О МАТЕРИАЛА М СЛ ЕДСТ ВЕНН ОЙ  ПРАКТИКИ ОРГА Н ОВ В НУТ РЕННИ Х ДЕЛ )

Осмотр места происшествия как од-

на из разновидностей следственного 

осмотра вообще является средством по-

знания сущности события, по поводу 

которого осуществляется расследова-

ние, признаков осматриваемых объек-

тов и дает, таким образом, информаци-

онно-доказательственную базу по рас-

следуемому преступлению. Этот посыл 

обусловлен следующим. 

Поскольку каждое преступление 

приводит к определенным изменениям в 

материальной обстановке, эти измене-

ния в последующем могут быть воспри-

няты и зафиксированы, а затем иссле-

дованы и использованы в качестве до-

казательств субъектом расследования. 

Поэтому содержание осмотра – непо-

средственное исследование обстановки 

места происшествия с помощью мето-

дов чувственно-рационального позна-

ния – обусловливает в дальнейшем на 

основе анализа полученной информа-

ции возможность решения следователем 

определенных мыслительных задач, что 

выражается в выдвижении версий.  

В связи с этим трудно переоценить 

значение результатов осмотра места 

происшествия для процесса расследова-

ния в целом. Так, по мнению ученых, 

«конечная цель осмотра места происше-

ствия – установление обстоятельств 

происходившего в исследуемых услови-

ях события, его характера (преступного 

или некриминального) и участников. 

Достижение этой цели возможно по-

средством решения промежуточных це-

лей (задач): обнаружения следов престу-

пления; определения по следам, отобра-

зившимся в объективной обстановке, от-

дельных обстоятельств события и др.»
1
. 

Различным аспектам производства 
осмотра места происшествия были по-
священы работы В.Н. Карагодина, 
Н.Ю. Лебедева,

2
 М.А. Чернышева,

3
 

Ю.Г. Журавлева
4
 и др. Однако как в 

теории, так и на практике в отношении 
данного следственного действия до сих 
пор возникает ряд проблем, требующих 
научного осмысления и разрешения.  

Так, интервьюирование практиче-
ских работников следственных подраз-
делений ОВД, специализирующихся на 
расследовании различных категорий 
преступлений (всего были проинтервь-
юированы более 30 следователей, 
имеющих стаж работы от 0,5 до 5 лет), 
позволило констатировать следующее.  

Респондентами обозначены следую-
щие проблемные аспекты, возникающие 
при производстве осмотра места проис-
шествия (далее – ОМП): организацион-
ные, тактические и процессуальные. 

Среди организационных проблем 
обозначены такие, как:  

– несвоевременное прибытие всех 
участников следственно-оперативной 
группы (далее – СОГ) на место проис-
шествия (далее – МП) либо отсутствие 
некоторых обязательных участников 
СОГ на МП из-за отсутствия фактиче-
ской возможности их участия (напри-
мер, кинолога, специалиста-кримина-
листа, врача в области судебной меди-
цины и др.); 

– несвоевременное заявление по-
терпевшим о произошедшем событии, 
что может привести к утрате следовой 
картины; 

– отсутствие должной организации 
охраны МП, что также может привести 
к утрате значимых следов;  

– проблемы транспортировки трупа 
с места его обнаружения в отдаленных 
районах и местностях;  

– отсутствие специальных кримина-
листических средств для обнаружения и 
фиксации следов на МП; 

– трудность привлечения понятых к 

участию в ОМП при необходимости та-

кого участия; 
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– нежелание участников СОГ под-

чиняться следователю как ее руководи-

телю при осуществлении каждым своих 

функциональных обязанностей;  

– сроки производства экспертных  

исследований нередко превышают сро-

ки расследования по делу.  

Проблемы тактического характера 

названы следующие: 

– неполнота ОМП в связи с ограни-

чением следователя во времени (напри-

мер, в дежурные сутки);  

– изменение первоначального вида 

МП из-за невозможности обеспечения 

охраны его границ, о чем говорилось 

ранее при обозначении проблем органи-

зационного характера; 

– несоблюдение последовательно-

сти осмотра («осмотр проводится кус-

ками/выборочно»); 

– неполнота изъятия с МП следов 

либо наоборот изъятие большого коли-

чества «ненужных» следов специалиста-

ми-криминалистами «на всякий случай»;  

– некачественное изъятие обнару-

женных следов, что приводит к невоз-

можности в последующем их использо-

вания в процессе доказывания.  

Среди процессуальных проблем, 

возникающих при производстве данного 

следственного действия, выделены сле-

дующие: 

– несовершенство законодательного 

определения и разграничения осмотра в 

жилище и обыска в жилище, что неред-

ко приводит к подмене следственных 

действий, а также отсутствие в УПК РФ 

регламентации порядка получения со-

гласия проживающих лиц на осмотр их 

жилища, что приводит к отсутствию 

единообразной правоприменительной 

практики; 

– неполная фиксация обстановки 

при первоначальном осмотре, что при-

водит к необходимости производства 

повторных или дополнительных осмот-

ров и затягивает, таким образом, про-

цесс расследования; 

– неполное представление инфор-

мации другими подразделениями при 

осуществлении взаимодействия (напри-

мер, так называемые «кабинетные отве-

ты» на поручения);  

– отказ потерпевшего после произ-

водства ОМП от дальнейшего разбира-

тельства по делу. 

Следует отметить, что все названные 

практическими сотрудниками следст-

венных подразделений ОВД проблемы, 

возникающие при производстве ОМП, 

так или иначе, взаимосвязаны и взаимо-

обусловлены. Например, некачественная 

организация охраны места происшествия 

обуславливает в дальнейшем неполноту 

обнаружения и фиксации необходимых 

следов и влияет на эффективность про-

цесса доказывания в целом. 

Такая проблема, как несовершенст-

во законодательной базы относительно 

понятийного аппарата осмотра места 

происшествия, когда таковым выступа-

ет жилище, неоднократно поднималась 

учеными и практиками. Так, В.Н. Кара-

годин говорит об «отсутствии в законе 

четких критериев разграничения рас-

сматриваемых следственных действий. 

В частности, в ст. 176 УПК фактически 

нет определения осмотра места проис-

шествия, сказано лишь, что он наряду с 

другими видами осмотра «производится 

в целях обнаружения следов преступле-

ния, выяснения других обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного де-

ла». В анализируемой норме не названы 

какие-либо признаки осмотра места 

происшествия. Это позволяет весьма 

произвольно толковать сущность дан-

ного следственного действия, а соот-

ветственно, и его законность»
5
. 

Н.Ю. Лебедев обозначает другую 
процессуальную проблему: «До возбу-
ждения уголовного дела, согласно ч. 2 
ст. 176 УПК РФ, в случаях, не терпящих 
отлагательства, может быть проведен 
лишь осмотр места происшествия. Не 
понятно, относится ли к осмотру места 
происшествия требование ч. 4 ст. 177 
УПК РФ, когда местом происшествия 
является жилище. Кроме того, согласно 
ч. 5 ст. 165 УПК РФ в исключительных 
случаях, когда производство осмотра 
жилища не терпит отлагательства, ука-
занные следственные действия могут 
быть проведены на основании поста-
новления следователя без получения 
судебного решения. Осмотр места про-
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исшествия является неотложным следст-
венным действием. Таким образом, ос-
мотр жилища, когда оно является ме-
стом происшествия, всегда является 
случаем, не терпящим отлагательства, и 
тогда, когда следователь производит ос-
мотр места происшествия (а он, согласно 
ч. 2 ст. 176 УПК РФ, производится в 
случаях, не терпящих отлагательства) до 
возбуждения уголовного дела, он вправе 
осмотреть жилище, которое является ме-
стом происшествия, без получения су-
дебного решения и согласия проживаю-
щих в нем лиц. В связи с изложенным 
предлагаем внести в ч. 5 ст. 177 УПК РФ 
положение о том, что требования данной 
нормы не распространяются на осмотр 
места происшествия, когда местом про-
исшествия является жилище»

6
, однако на 

законодательном уровне этого до на-
стоящего времени не сделано, и, соот-
ветственно, следственная практика по 
данному вопросу в различных регионах 
не единообразна. 

Как видим, большинство ученых-
исследователей и практических сотруд-
ников называют схожие проблемные 
аспекты, возникающие при производст-
ве такого, казалось бы, распространен-

ного следственного действия, как ос-
мотр места происшествия, что свиде-
тельствует об общих тенденциях, тре-
бующих единообразного разрешения. А 
это, в свою очередь, задает перспективу 
дальнейшим научным исследованиям 
для разрешения возникающих проблем 
практического характера. 

                                                      
1 Карагодин В.Н. Осмотр места происшест-

вия, обыск или выемка? // Российский юридиче-

ский журнал. 2012. № 5 (86). С. 128-132. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_18065622_7

1682412.pdf. 
2 Лебедев Н.Ю. Некоторые проблемные ас-

пекты проведения осмотра места происшествия 

// Правовые проблемы укрепления российской 

государственности / под ред. С. А. Елисеева, М. 

К. Свиридова, Р. Л. Ахмедшина. Томск, 2009. 
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К  В ОП РОСУ О П РИМЕН Е Н ИИ КРИ МИНАЛИСТИЧ ЕСК ОЙ Т ЕХНИКИ ДЛЯ П ОЛ УЧ ЕНИЯ  
ИНФОРМА ЦИИ ,  СОДЕРЖА ЩЕЙС Я В  МОБИЛ ЬНЫ Х ЭЛЕКТРОНН ЫХ УСТ РОЙСТ ВАХ

Каждый прожитый день несет в себе 

очень большие изменения. Так как об-

щество не стоит на месте и постоянно 

развивается, изменениям подвергаются 

все сферы общественной жизни. Это 

относится и к специальной криминали-

стической технике. На сегодняшний 

день с помощью технических средств 

можно обнаружить большое количество 

следовой информации на предметах, 

которые несколько десятков лет назад 

еще и не существовали.  

В частности, речь идет о мобильных 

электронных устройствах. В современ-

ном мире они используются постоянно, 

как для соединений между абонентами, 

так и передачи информации в виде 

СМС, ММС, в качестве записной книж-

ки, часов и.т.д. Поэтому принадлежа-

щие подозреваемому, потерпевшему 

или свидетелю мобильные электронные 

устройства либо находящиеся при них с 

достаточно большой вероятностью со-

держат информацию, имеющую отно-

шение к преступлению.  

Значимой для следствия информа-

цией могут являться: звонки, переписка 

– от СМС до переписок в социальных 

https://elibrary.ru/%20download/
https://elibrary.ru/%20download/
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сетях и различных менеджерах, фото- и 

видеофайлы, данные геолокации.  

В связи с этим значительно увели-

чивается актуальность использования 

возможностей криминалистических тех-

нических средств для получения ин-

формации, содержащейся в устройствах. 

В настоящее время правоохрани-

тельными органами для этой цели ис-

пользуются устройства извлечения 

криминалистически значимой информа-

ции (UFED, Мобильный криминалист, 

ХRY, МОВILedit), позволяющие извле-

кать информацию (включая удаленную) 

из памяти мобильных электронных уст-

ройств, а также электронных накопите-

лей (карт памяти, сим-карт и др.). 

Результаты исследований, прове-

денных сотрудниками Института повы-

шения квалификации Следственного 

комитета Российской Федерации в тер-

риториальных следственных подразде-

лениях Следственного комитета России 

по применению универсального техни-

ческого средства извлечения судебной 

информации (UFED), свидетельствуют 

о его высокой эффективности (77%).
1
 

Однако данным технически средством 

оснащены не все криминалистические 

подразделения в связи с его очень 

большой стоимостью (от 400000 тысяч 

рублей). Достойным аналогом может 

являться техническая программа «Мо-

бильный криминалист». Его стоимость 

значительно ниже, а технические воз-

можности практически идентичны . 

Объектом исследования указанных 

устройств могут выступать: мобильные 

телефоны, сим-карты, планшетные ком-

пьютеры. В единичных случаях инфор-

мация может извлекаться из навигато-

ров, видеорегистраторов и цифровых 

фотокамер. 

Однако в связи с тем, что примене-

ние UFED и других технических уст-

ройся для извлечения информации свя-

зано ограничением конституционных 

прав граждан Российской Федерации на 

тайну переписки, личной жизни, теле-

фонных и иных переговоров при рас-

крытии и расследовании преступлений, 

на практике это порождает значитель-

ное количество проблем. 

Осложняет указанную ситуацию и 
отсутствие методических рекоменда-
ций, содержащих информацию о воз-
можностях данных устройств и алго-
ритме их использования. 

При условии их (методических ре-
комендаций) разработки и внедрения в 
деятельность правоохранительных ор-
ганов высокий процент эффективности 
получаемой информации посредством 
указанных устройств может быть зна-
чительно увеличен. Кроме того, воз-
можно, увеличится и частота использо-
вания данных технических устройств.  

В некоторых случаях следователи, не 
зная возможностей указанных техниче-
ских устройств, назначают компьютерно-
техническую экспертизу. При этом чаще 
всего формулируются вопросы, связан-
ные с необходимостью извлечения пол-
ного объема сведений из мобильных 
электронных устройств. Полагаем, дан-
ное решение нерационально. Связано это 
с тем, что указанную информацию воз-
можно получить и при производстве 
следственного осмотра с участием спе-
циалиста. При этом следует заметить, 
что ходатайство перед судом на произ-
водство осмотра мобильного устройства 
и извлечение криминалистически значи-
мой информации, не требуется.

2
 

При производстве осмотра мобиль-
ного устройства с применением крими-
налистических технических средств с 
целью извлечения, декодирования важ-
ной для уголовного дела информации, 
как правило, составляется подробный 
отчет, который приобщается к протоко-
лу осмотра. Отчет может быть пред-
ставлен в виде справки или заключения 
специалиста и представлен на бумаж-
ном или электронном (на CD-диске) но-
сителе. 

Подводя итог, еще раз  подчеркнем, 
что, несмотря на то что указанные уст-
ройства эффективно применяются пра-
воохранительными органами, существу-
ет необходимость разработки методиче-
ских рекомендаций, направленных на 
оптимизацию их использования при 
формировании доказательственной базы. 

                                                      
1 Багмет А.М., Скобелин С.Ю. Актуальные 

вопросы применения криминалистической тех-
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ники для получения информации содержащейся 

в мобильных устройствах // Вестник кримина-

листики. 2013. № 4. 

                                                                             
2 Определение Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации от 08.04.2010 № 443-О-О. 
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ЗНАЧ ЕНИЕ ВИ РТУАЛЬНЫ Х СЛ ЕДОВ ,  В ОЗНИКА ЮЩИХ П РИ С ОВЕ РШЕНИИ  ПРЕСТ УПЛЕН ИЙ  
С ИСП ОЛЬЗ ОВАНИ ЕМ С РЕ ДСТ В С ОТ ОВ ОЙ СВЯ ЗИ

Современный преступник довольно 

быстро адаптировался к реалиям ин-

формационного общества, где ежечасно 

развиваются информационно-телеком-

муникационные технологии. В подоб-

ных условиях успешное формирование 

полноценной доказательственной базы 

расследования невозможно без своевре-

менного выявления и фиксации крими-

налистически значимой информации, 

содержащейся в потоках вызовов, SMS-

сообщений
1
, бесплатных видео- и ау-

диозвонков, текстовых и графических 

сообщений, совершаемых посредством 

мессенджеров, поступающих (либо ис-

ходящих) на технические средства связи 

лиц, причастных к преступной деятель-

ности. Кроме того, анализ юридической 

литературы, материалов следственной и 

судебной практики свидетельствует о 

том, что электронные следы, электрон-

ные носители, устройства и содержа-

щаяся в их памяти криминалистически 

значимая компьютерная информация 

стали все чаще использоваться в качест-

ве доказательств по уголовным делам о 

преступлениях различных видов.
2
 

В современной криминалистической 

науке следы традиционно принято под-

разделять на материальные (информация 

о событии преступления отражается на 

предметах материального мира) и иде-

альные (информация о событии престу-

пления отражается в памяти людей). К 

какой категории отнести электронные 

следы? Считаем логичным говорить об 

еще одной категории следов преступле-

ния – электронных следах, т.е. оставлен-

ных в памяти электронных устройств 

или информационном пространстве. Та-

кой позиции придерживаются некоторые 

ученые, предлагая дополнить классифи-

кацию следов категорией электронных 

(виртуальных, информационных).
3
  

При раскрытии и расследовании 

преступлений в настоящее время, сле-

дователь особенно часто сталкивается с 

необходимостью получения и исследо-

вания электронных следов, связанных с 

использованием в процессе подготовки, 

совершения и сокрытии следов престу-

пления средств сотовой связи и теле-

коммуникационных услуг. К таким сле-

дам также можно отнести электронные 

носители информации, биллинговые 

значения и другие следы, которые мож-

но извлечь путем исследования обна-

руженного средства связи или комплек-

тующего устройства, а также следы, со-

средоточенные базах данных оператора 

сотовой связи.  

Своевременное выявление и иссле-

дование рассматриваемой категории 

следов позволяет следователю устано-

вить обстоятельства, подлежащие дока-

зыванию, предусмотренные ст. 73 УПК 

РФ. В процессе расследования преступ-

лений, совершенных с использованием 

средств мобильной связи, следователю 

необходимо установить перечень всех 

средств мобильной связи, работающих в 

районе места происшествия, опреде-

лить, к каким операторам связи они от-

носятся, запросить информацию о со-

единениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами, а также 

местоположение интересующих уст-

ройств в определенный временной ин-
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тервал. Из массива информации, содер-

жащейся в базе данных оператора сото-

вой связи, следователем выделяются 

исходящие (входящие) соединения, 

идентификационные номера, устанав-

ливаются персональные данные их вла-

дельцев для организации проверки на 

предмет их причастности к совершению 

расследуемого преступления. Подобный 

алгоритм действий проводится с целью 

идентификации абонента (пользователя 

абонентского устройства), абонентского 

номера, абонентского устройства (уста-

новление идентификационного код – 

IMEI
4
). Исходя из этого, следует, что 

при обнаружении и исследовании вир-

туальных следов, возникающих в про-

цессе совершения преступлений с ис-

пользованием средств сотовой связи, 

следователь может получить следую-

щую информацию: 

– сведения об абоненте (фамилия, 

имя, отчество, адрес проживания, пас-

портные данные), пользующемся услу-

гами связи оператора сотовой связи;  

– сведения об IMEI-коде абонент-

ского устройства связи, устанавливае-

мые по абонентскому номеру, а также 

об абонентах, его использующих;  

– сведения о номере абонента по 

информации об абоненте или по IMEI-

коду абонентского устройства; 

– сведения о соединениях между 

абонентами по абонентскому номеру за 

определенный период (дата и время со-

единения, продолжительность разгово-

ра, номера абонентов, стоимость услуг 

связи, сведения о номерах и месте рас-

положения приемопередающих базовых 

станций и т. д.); 

– сведения о соединениях между 

абонентами по IMEI-коду абонентского 

устройства за определенный период;  

– сведения о местоположении або-

нентского устройства (биллинговые 

значения). 
Вышеуказанная информация может 

иметь не только доказательственное 
значение, но и выступать в качестве 
ориентирующей информации для орга-
низации дальнейшего планирования 
расследования преступления. При этом 
считаем, что важное практическое зна-

чение следов обусловлено тем, что ме-
сто совершения преступления и собы-
тие преступления необходимо рассмат-
ривать как совокупность обнаруженных 
материальных, идеальных и электрон-
ных (виртуальных) следов, которые, 
безусловно, связаны между собой. Вы-
явленные следы позволяют установить 
причинно-следственные связи и тем са-
мым более полно представить обста-
новку совершения преступления и его 
результат. Кроме того, правильно орга-
низованное получение и исследование 
электронных следов способствует со-
кращению сроков расследования пре-
ступлений, позволяя сформировать 
полноценные доказательства.  

Интенсивное развитие технических 
средств мобильной связи, сотовой сети 
и сети Интернет, а также повсеместное 
их внедрение во все сферы человече-
ской деятельности способствовало рас-
ширению категории информационных 
(виртуальных) следов. В то же время 
правоохранительные органы медленно 
адаптируются к новым условиям борь-
бы с преступностью. Причин тому мно-
го: во-первых, стремительный рост ин-
формационных технологий; во-вторых, 
низкий уровень профессиональной под-
готовки криминалистов, следователей, 
оперативных работников в области ин-
формационных технологий; в-третьих, 
отсутствие необходимого количества 
экспертов-криминалистов, в-четвертых, 
отставание законодательной базы от 
потребностей практики. Таким образом, 
назрела объективная необходимость 
выработки научных рекомендаций по 
получению сведений о соединениях ме-
жду абонентами и (или) абонентскими 
устройствами, получению компьютер-
ной информации, по работе с обнару-
женными и изъятыми средствами мо-
бильной связи, электронными носите-
лями информации, а также совершенст-
вования судебных компьютерно-
технических экспертиз.  

                                                      
1 Subscriber Identification Module – модуль 

идентификации абонента. 
2 Вехов В.Б. Криминалистическое учение о 

компьютерной информации и средствах ее об-

работки : дис. ... д-ра юрид. наук. Волгоград, 

2008. С. 8. 
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3 Мещеряков В.А. Преступления в сфере 

компьютерной информации: правовой и крими-

налистический анализ. Воронеж: Воронежск. 

гос. ун-т, 2001 С. 74-76; Волеводз А.Г. Следы 

преступлений, совершенных в компьютерных 

сетях // Российский следователь. 2002. № 1. 

С. 4; Козлов В.Е. Теория и практика борьбы с 

компьютерной преступностью. М.: Горячая ли-

ния – Телеком, 2002. С. 144. 

                                                                             
4 IMEI – International Mobile Equipment 

Identifier (международный идентификатор мо-

бильного оборудования). (См.: Приказ Мини-

стерства информационных технологий и связи 

РФ от 19 февраля 2008 г. № 21 «Об утвержде-

нии Правил применения абонентских станций 

(абонентских радиостанций) сетей подвижной 

радиотелефонной связи стандарта GSM-

900/1800»). 
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УЧАСТИЕ СП ЕЦИАЛИСТА -ХИ МИКА ПРИ  ПРОВ ЕДЕН И И ОБЫ СКА П ОДП ОЛЬН ЫХ ХИМИЧ ЕСКИ Х 

ЛАБОРАТ ОРИЙ  П О ИЗ ГОТ ОВЛ ЕНИЮ И П РОИЗВ ОДС Т ВУ Н АРК ОТИЧ ЕСКИ Х С РЕ ДСТ В  
И ПСИХОТ РОПНЫ Х В ЕЩЕС ТВ

Еще пару лет назад наркотики не 

были так распространены, популярны и 

легкодоступны, как сейчас. На сего-

дняшний день мы наблюдаем открытую 

рекламу о них на любых носителях и 

всеми возможными способами, что при-

водит к их массовому распространению 

среди населения, особенно молодежи. 

Современные наркоманы, кроме лично-

го употребления и заработка на сбыте 

приобретенного и в последующем рас-

фасованного готового продукта, уже за-

нимаются самостоятельным изготовле-

нием и производством наркотических 

средств и психотропных веществ в под-

польных химических лабораториях, в 

качестве которых используются различ-

ные помещения, специально приспо-

собленные и технически пригодные для 

осуществления неправомерного хими-

ческого синтеза какого-либо конкретно-

го наркотического средства или психо-

тропного вещества, их отдельных ком-

понентов или получения новых веществ 

(ранее неизвестных) с целью сбыта или 

личного потребления.
1
 

Так, на территории Краснодарского 

края в 2018 году были проведены 8 

обысков подпольных химических лабо-

раторий, тогда как в 2017 году – только 

2. Обыск проводится следственно-

оперативной группой (далее – СОГ), в 

состав которой, как правило, входят 

следователь, оперативный сотрудник и 

специалист-криминалист.  

В УПК РФ установлено, что спе-

циалистом является лицо, обладающее 

специальными знаниями, привлекаемое 

к участию в процессуальных действиях 

для содействия в обнаружении, закреп-

лении и изъятии предметов и докумен-

тов, применении технических средств в 

исследовании материалов уголовного 

дела. В качестве специалистов допус-

каются лица, профессионально вла-

деющие определенными специальными 

знаниями, умениями и навыками, необ-

ходимыми для решения вопросов, воз-

никающих при расследовании преступ-

лений. Поэтому при расследовании не-

законного изготовления и производства 

наркотических средств и психотропных 

веществ на подготовительной стадии 

обыска следователю необходимо уста-

новить наличие знаний, умений и навы-

ков у специалиста-криминалиста в об-
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ласти химии и при необходимости до-

полнить состав СОГ сотрудником экс-

пертно-криминалистического подразде-

ления, имеющим допуск по специально-

сти «Экспертиза наркотических средств,  

психотропных веществ и их прекурсо-

ров, сильнодействующих и ядовитых 

веществ» (далее – специалист-химик), 

поскольку специалист-криминалист, 

обладая специальными знаниями в об-

ласти криминалистики, может упустить 

важные для расследования детали, изъ-

ять не все объекты, тем самым сделав 

обыск неполным, произвести непра-

вильную, небезопасную упаковку хими-

ческих веществ и прочие недостатки, 

что связано с необходимостью более 

глубоких знаний в области химии.  

При проведении обыска специалист-

химик, имея информацию о производст-

ве предполагаемого наркотического 

средства или психотропного вещества, 

прибыв в подпольную химическую ла-

бораторию, может дать важную инфор-

мацию о стадии синтеза, сориентирует, 

какие именно вещества изготавлива-

лись, окажет помощь в обнаружении, 

фиксации и упаковке нужных реактивов, 

прекурсоров, лабораторной и бытовой 

посуды, сохранении следовой информа-

ции веществ на поверхности различных 

предметов, а также какие именно записи 

относятся к рецептам изготовления и 

производства наркотических средств и 

психотропных веществ, тем самым 

обеспечит сбор комплекса криминали-

стически значимой информации для по-

следующего доказывания изготовления 

или производства наркотических 

средств или психотропных веществ. 

Кроме того, специалист-химик при 

входе в подпольную химическую лабо-

раторию окажет помощь в соблюдении 

правил безопасности всем участникам 

следственного действия, поскольку ис-

пользуемые реактивы, как правило, яв-

ляются легковоспламеняющимися ве-

ществами (ацетон, бензол, диэтиловый 

эфир, метиламин, спирт, гексан, толуол 

и другие органические растворители), 

кислотами (соляная, серная, уксусная, 

азотная, фосфорная и другие кислоты), 

щелочами (гидроксид натрия или калия, 

или металлический натрий или калий), 

а прекурсоры имеют и ядовитое дейст-

вие. Данные химические вещества мо-

гут привести к взрыву и пожару, а при 

контакте с кожей человека, при вдыха-

нии их паров оказывают пагубное воз-

действие на организм, могут привести к 

повреждению органов зрения, дыхания, 

к химическим ожогам разной степени. 

Так, 2-бром-1-(4-метилфенил)пропан-1-

он (синонимы: бромкетон-4, BK-4), ис-

пользуемый при изготовлении наркотиче-

ского средства мефедрон, является лак-

риматором, т.е. веществом, раздражаю-

щим слизистые оболочки глаз и вызы-

вающим неконтролируемое слезотечение. 

Также специалист-химик окажет 

помощь при изъятии и упаковке ве-

ществ, оборудования и предметов, со-

блюдая следующие рекомендации:  

– реакционные массы, жидкости на 

разных этапах синтеза или готовый 

продукт необходимо упаковывать в той 

таре, в какой они обнаружены. Если же 

первоначальная упаковка не обеспечи-

вает сохранность объекта или вещество 

с кислой и щелочной средой находится 

в тонкой полимерной упаковке, то не-

обходимо переупаковать в герметичную 

стеклянную упаковку;  

– изымаемые реактивы должны 

иметь герметичную упаковку, жела-

тельно стеклянную, и упаковываться, 

транспортироваться и храниться от-

дельно друг от друга в зависимости от 

среды. Нельзя упаковывать в одну упа-

ковку органические растворители, ки-

слоты, щелочи и воду. Так, на судебную 

экспертизу были предоставлены в од-

ной упаковке органические растворите-

ли, кислоты и щелочи, среди которых 

находился органической растворитель 

дихлорметан, который при контакте с 

щелочными металлами приводит к 

взрыву. Стеклянные бутылки, флаконы, 

емкости необходимо упаковывать в 

картонные коробки, переложив тканью, 

ватой или любым материалом, предва-

рительно изъяв следы рук;  
– вся изымаемая лабораторная и бы-

товая посуда, емкости, ложки, сита, 
ткани и иные предметы с наслоениями 
веществ должны упаковываться раз-
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дельно друг от друга, чтоб обеспечить 
сохранность и не занести вещества с 
одной поверхности на другую.  

Также велика роль специалиста-
химика при обнаружении и изъятии 
большого количества реактивов и пре-
курсоров, когда все изъять и предоста-
вить в экспертное подразделение на ис-
следование не представляется возмож-
ным либо в экспертном учреждении нет 
условий для хранения большого коли-
чества веществ, в таком случае специа-
лист может произвести отбор проб для 
экспертного исследования, а остальное 
будет опечатано на хранение в отдель-
ном помещении. 

Однако на практике мы сталкиваемся 
с тем, что проведение обыска подполь-
ных химических лабораторий по изго-
товлению и производству наркотических 
средств и психотропных веществ прохо-
дит без участия специалиста-химика, а 
иногда и без участия специалиста-
криминалиста. Оперативные сотрудники 
под руководством следователя или само-
стоятельно по предписанию изымают ре-
активы, прекурсоры, вещества, различ-
ные предметы вне зависимости от отно-
симости к делу, изымается все по прин-
ципу «лучше больше, чем меньше», упа-
ковываются вне зависимости от особен-
ностей среды  жидкости и вещества, объ-
екты со следовыми количествами ве-
ществ упаковываются в общую упаковку 
в больших количествах, что приводит к 
переносу веществ с одной поверхности 
на другую, а также к разливу жидкостей, 
кроме того, такие упаковки могут быть 
взрывоопасны, а участники обыска могут 
отравиться химическими веществами. В 
результате таких изъятий на экспертизу 
поступают вещества в неправильной 
упаковке, которая не только не обеспе-
чивает сохранность объектов, безопас-
ность для окружающих, а также оказыва-
ет влияние на выводы эксперта и даль-
нейшее расследование. 

Таким образом, для решения данных 
проблем мы предлагаем следующее: 

– по возможности обязательное уча-
стие специалиста-химика при производ-
стве обыска подпольных химических 
лабораторий по изготовлению и произ-

водству наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а по возможности и 
создание экспертных групп. Эксперт-
ные группы будут включать в себя спе-
циалиста-криминалиста для правильно-
го обнаружения и фиксации различных 
криминалистических следов, предметов, 
а также одного или нескольких специа-
листов-химиков, которые, обеспечив 
безопасность при производстве обыска, 
оперативно обнаружат всю криминали-
стически значимую информацию по 
преступлению в данной области, произ-
ведут правильную ее фиксацию в про-
токоле, а также правильную упаковку в 
зависимости от количества обнаружен-
ных веществ и их среды. Также при не-
обходимости произведут отбор проб 
для сравнительного исследования. Экс-
пертные группы целесообразно осна-
щать передвижными криминалистиче-
скими лабораториями,  которые будут 
обеспечивать оперативное взаимодей-
ствие экспертных подразделений с СОГ 
на различных расстояниях, также  это 
даст возможность правильного отбора 
проб за счет наличия измерительных 
приборов и посуды. Кроме того необхо-
димо снабжать передвижные лаборато-
рии упаковочными материалами, раз-
личными герметичными емкостями и 
средствами индивидуальной защиты как 
самих экспертов, так и иных участников 
следственного действия;  

– необходимо проводить служебные 

занятия в виде лекций, практических 

занятий, консультаций с оперативными, 

следственными подразделениями, а 

также с экспертами в рамках повыше-

ния квалификации о безопасном обра-

щении с легковоспламеняющимися, от-

равляющими химическими веществами, 

а также об особенностях их обнаруже-

ния, обращения, фиксации и упаковке, 

об определении среды веществ и их 

взаимодействии, о правилах безопасно-

го поведения в подпольных химических 

лабораториях. 

                                                      
1 Роганов С.А. Синтетические наркотики: 

вопросы расследования преступлений. СПб. : 

Питер, 2001.  

 



― Правовое регулирование, криминалистическое обеспечение досудебного и судебного 
производства по уголовным делам ―  

 

 
103 

Мельников Е.Б.,  

кандидат химических наук, доцент  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПРИ  ОСМОТРЕ ПОДПОЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ  

ПО ПРОИЗВ ОДСТВ У Н АРК ОТИЧЕСКИХ С РЕДСТВ И ПСИХОТ РОПНЫХ В ЕЩЕС ТВ

Осмотр места происшествия позво-

ляет получить основной объем доказа-

тельственной информации при рассле-

довании преступлений, связанных с не-

законным оборотом наркотиков. Уча-

стие специалиста в осмотре места про-

исшествия в процессе расследования 

уголовных дел этой категории сложно 

переоценить. 

Специалист в ходе осмотра места 

происшествия может оказать неоцени-

мую помощь следователю в исследова-

нии ситуации на месте происшествия, 

определении участков сосредоточения 

следов и иных значимых объектов, в 

выделении из множества предметов 

вещной обстановки тех, которые имеют 

отношение к событию преступления, в 

выборе технических средств, необходи-

мых для обнаружения, фиксации, изъя-

тия и упаковке следов и объектов, вы-

движении версий о причастности лиц и 

иных аспектах.
1
 

Вместе с тем при расследовании 

производства наркотических средств и 

психотропных веществ объектом след-

ственного осмотра в ряде случаев ста-

новятся подпольные нарколаборатории. 

Их специфичность как объектов следст-

венного осмотра достаточно полно рас-

крыто Л.А. Кочетовой и др. Указанные 

авторы постулируют, что подпольная 

лаборатория по производству наркоти-

ческих средств и психотропных веществ 

– это законспирированное помещение, 

оснащенное промышленным оборудо-

ванием или кустарными приспособле-

ниями, с помощью которых проводится 

химико-технологический процесс экст-

рагирования (выделения), перегонки, 

очистки или синтеза наркотических 

средств, психотропных и сильнодейст-

вующих веществ, а также их хранение, 

расфасовка, упаковка и другие действия 

с целью их незаконного оборота.
2
  

Объектами, подлежащими обнару-

жению, фиксации и изъятию при осмот-

ре нарколабораторий, являются любые 

материальные объекты, прямо или кос-

венно связанные с процессом незакон-

ного производства. Помимо различного 

оборудования, предназначенного или 

приспособленного для проведения тех-

нологических операций по синтезу, экс-

трагированию, кристаллизации, пере-

гонке или очистке наркотических 

средств, психотропных и сильнодейст-

вующих веществ, а также их хранения, 

расфасовки, упаковки и других целей, 

объектами осмотра могут являться тех-

нологические записи, различные доку-

менты, свидетельствующие о приобре-

тении химических реактивов, различно-

го рода электронная переписка на лю-

бых носителях информации, в том чис-

ле в памяти различных телекоммуника-

ционных устройств и в облачных хра-

нилищах, доступ к которым осуществ-

лялся с их помощью.  

Использование специальных знаний 

специалиста при осмотре подпольных 

лабораторий по производству наркоти-

ческих средств и психотропных веществ 

становится необходимым на всех этапах 

его проведения, определяемых специ-

фикой объектов осмотра. Так, на подго-

товительном этапе на основании сведе-

ний о виде производимого наркотиче-

ского средства специалист должен ин-

формировать следователя о возможных 

способах его получения, а также при-

меняемых при этом реактивах и обору-

довании. Особое внимание следует об-

ратить на возможность использования в 

процессе производства реагентов, обла-

дающих опасными для организма чело-

века свойствами – токсичными, едкими, 

пожаро- и взрывоопасными. В этом 

случае специалист может дать рекомен-

дации по выбору средств защиты кожи 
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и органов дыхания, которые необходи-

мо использовать при проведении ос-

мотра, а также раскрыть правила обра-

щения с ними. Специалист по поруче-

нию следователя может проинструкти-

ровать участников осмотра о мерах 

безопасности, действиях при возникно-

вении нештатных ситуаций – пожаре, 

взрыве, разливе опасных веществ и ре-

акционных масс, мерах первой помощи 

при отравлениях, термических или хи-

мических ожогах и травмах. В целях 

обеспечения сохранности изымаемых 

объектов специалист может дать реко-

мендации по выбору и подготовке упа-

ковочных материалов и тары. Особенно 

актуальным, как справедливо отметил 

Е.В. Гончаров
3
, это может стать в си-

туации, когда на момент проведения 

осмотра процесс производства наркоти-

ческого средства еще не завершен и 

возникает необходимость немедленного 

и безопасного его прекращения.  

В ходе осуществления рабочего 

этапа осмотра реализуется деятельность 

по выделению из множества имеющих-

ся следов и объектов тех, которые име-

ют отношение к событию преступления, 

их изъятию и упаковке, а также выбору 

технических средств, необходимых для 

их обнаружения, фиксации и изъятия. 

Учитывая специфику объектов, специа-

лист самостоятельно или при помощи 

других участников осмотра производит 

необходимые действия. Однако все ма-

нипуляции должны производиться под 

его непосредственным руководством, с 

предварительным инструктированием о 

порядке производимых действий и со-

блюдением конкретных мер безопасности 

для каждого действия в отдельности.  

На заключительном этапе роль спе-

циалиста заключается в деятельном 

участии при реализации выбранных 

способов фиксации элементов вещной 

обстановки, принимая во внимание, что 

их наименование и функциональное на-

значение в большинстве случаев оста-

ется неясным для иных участников ос-

мотра. Большое значение следует пре-

давать действиям по надежной упаковке 

и подготовке к безопасной транспорти-

ровке изъятых объектов, как и проведе-

нию инструктажа задействованных при 

этом участников осмотра. 

Таким образом, участие специали-

ста при проведении следственного ос-

мотра подпольных лабораторий по про-

изводству наркотических средств и 

психотропных веществ может быть до-

полнено еще одной специфической 

функцией, которая реализуется в про-

цессе консультирования и инструктиро-

вания участников осмотра по реализа-

ции мер безопасности на всех этапах 

его проведения. 

                                                      
1 Земцова С.И., Зырянов В.В. Использова-

ние специальных знаний специалиста в раскры-

тии и расследовании преступлений: проблемы 

теории и практики : монография. Красноярск : 

СибЮИ ФСКН России, 2012. С. 109.  
2 Особенности выявления и документиро-

вания преступной деятельности лиц, причаст-

ных к организации и изготовлению наркотиков 

в условиях подпольных лабораторий : учебно-

практическое пособие / Л.А. Кочетова [и др.]. 

Домодедово: ВИПК МВД России, 2014. С. 32.  
3 Гончаров Е.В., Клемичев Р.В., Артюх 

И.Н. Особенности изъятия реакционных масс 

при пресечении деятельности незаконных лабо-

раторий по изготовлению психоактивных ве-

ществ // Национальный и международный уров-

ни противодействия наркоугрозе в зоне дейст-

вия Организации Договора о коллективной 

безопасности : материалы XIХ международной 

научно-практ. конф. Красноярск: СибЮИ 

ФСКН России, 2016. С.  60-62. 
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Серова В.Е.  

Северо-Западная транспортная прокуратура (г. Санкт -Петербург) 

К  В ОП РОСУ О НАЗ НАЧЕН ИИ С УДЕБНЫХ ЭК СПЕРТ ИЗ ПО  ДЕЛА М ОБ УП РАВ ЛЕНЧЕС КИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИ ЯХ В С ФЕР Е ОБ ОРОН Н О -П РОМЫ ШЛ ЕНН ОГО К ОМПЛ Е КСА

Решение задач расследования 

управленческих преступлений в сфере 

оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК) невозможно без использования 

специальных знаний (в области крими-

налистики, экономики, бухгалтерского 

учета и т.д.), что предполагает необхо-

димость подготовки, назначения и про-

ведения судебных экспертиз. Однако 

анализ практики показывает, что неред-

ко следователи не уделяют должного 

внимания вопросам своевременного на-

значения судебной экспертизы по ука-

занным делам, не осуществляют ее над-

лежащей подготовки, не взаимодейст-

вуют с экспертами, что в сочетании с 

объективными трудностями приводит к 

затягиванию сроков предварительного 

следствия, принятию незаконных про-

цессуальных решений о приостановле-

нии производства по делу и в конечном 

итоге к нарушению разумных сроков 

уголовного судопроизводства. Между 

тем, как отмечает Е.В. Елагина, соблю-

дение разумных сроков отнесено зако-

нодателем к основным принципам уго-

ловного судопроизводства.
1
 Следова-

тельно, логичен вывод Н.А. Данильян о 

его включении в систему принципов 

судебной экспертизы.
2
 

Анализ судебно-следственной прак-

тики показывает, что сроки следствия 

по делам об управленческих преступле-

ниях в сфере ОПК традиционно доста-

точно длительные. Нередко это связано 

со значительными временными затра-

тами на производство упомянутых вы-

ше экспертных исследований, что тре-

бует учета следователем при организа-

ции деятельности и планировании рас-

следования.  

Можно выделить несколько групп 

причин затягивания сроков, связанных с 

производством судебных экспертиз по 

любым уголовным делам, включая дела 

об управленческих преступлениях в сфе-

ре ОПК. Прежде всего судебно-

экспертные исследования могут носить 

длительный характер по ряду объектив-

ных причин, и это напрямую влияет на 

сроки досудебного и судебного произ-

водства и затрудняет своевременную 

реализацию назначения уголовного про-

цесса.
3
 Эти причины должны учитывать-

ся следователем, чтобы по возможности 

минимизировать их влияние на сроки 

предварительного расследования. Плани-

руя расследование, следователь должен 

стремиться как можно раньше решить 

вопрос о необходимости подготовки и 

назначения таких экспертиз, с тем чтобы 

эксперты имели возможность как можно 

быстрее приступить к исследованиям. 

Вторая группа причин носит субъ-

ективный характер и связана с органи-

зацией как следственной, так и судебно-

экспертной деятельности.  

Р.В. Бобринев на примере налого-

вых преступлений отмечает, что следо-

ватель, выполнив на определенном эта-

пе расследования все возможные след-

ственные действия и признав необхо-

димым назначение экспертизы, выносит 

соответствующее постановление, после 

чего в связи с истечением установлен-

ного законом срока расследования, а 

также принимая во внимание затяжной 

характер экспертизы и не желая не-

обоснованного выхода за процессуаль-

ные сроки расследования, приостанав-

ливает предварительное следствие в 

связи с неустановлением лица, подле-

жащего привлечению в качестве обви-

няемого.
4
 По нашему мнению, данная 

ситуация обусловлена неправильной 

организацией деятельности следователя 

и нарушением принципов планирования 

расследования, что приводит к несвое-

временному назначению судебных экс-

пертиз, заведомо для следователя тре-

бующих значительных временных за-
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трат, в том числе связанных с ожидани-

ем начала их производства.
5
 

Следователь, приняв решение о 

производстве экспертизы, должен вы-

брать экспертное учреждение (конкрет-

ного эксперта), определить объекты ис-

следования, сформулировать вопросы, 

подлежащие разрешению экспертом, 

вынести соответствующее постановле-

ние и т.п. При этом он не всегда четко 

представляет себе возможности экспер-

тов, испытывает затруднения с подго-

товкой объектов исследования и при 

формулировании вопросов, это может 

повлечь заявление экспертом ходатай-

ства о предоставлении дополнительных 

материалов и приостановление произ-

водства экспертизы, сделает невозмож-

ным получение ответов на поставлен-

ные вопросы, потребует назначения и 

производства дополнительной или по-

вторной экспертизы, что неизменно 

скажется на сроках расследования. В 

частности, к негативным последствиям 

в виде нарушения разумных сроков 

производства по уголовным делам об 

управленческих преступлениях в сфере 

ОПК может привести выбор ненадле-

жащего экспертного учреждения или 

эксперта, формулирование вопросов, 

которые не относятся к компетенции 

конкретного эксперта, в том числе во-

просов правового характера, несвое-

временное направление постановления 

о назначении судебной экспертизы в 

экспертное учреждение.
6
 

Для предотвращения формирования 

подобных ситуаций между следовате-

лем и экспертом должно быть налажено 

постоянное взаимодействие. Важно 

правильно определить момент назначе-

ния экспертизы и по возможности на-

значать ее как можно раньше, подгото-

вив объекты для исследования и согла-

совав с экспертом либо руководителем 

экспертного учреждения возможность 

производства конкретного вида экспер-

тизы на имеющейся у них материальной 

базе. Не теряет значения рабочий кон-

такт следователя и эксперта при произ-

водстве экспертного исследования.
7
 

Сроки производства экспертизы также 

согласовываются между экспертом и 

лицом, назначившим экспертизу, при-

чем В.В. Бычков обращает внимание, 

что подчас делается это на основе лич-

ных взаимоотношений, а производство 

экспертиз, о которых не интересуются, 

отодвигается на неопределенный срок.
8
 

На наш взгляд, такая практика не может 

быть признана допустимой и требует 

изменения, в том числе путем активиза-

ции ведомственного контроля и усиле-

ния прокурорского надзора.  

Категории экспертиз в зависимости 

от их сложности, сроки производства 

экспертиз, основания и порядок их про-

дления и другие вопросы организаци-

онного характера регламентируются ве-

домственными нормативными правовы-

ми актами.
9
 Так, в п. 4 Методических 

рекомендаций по применению норм за-

трат времени на производство экспер-

тиз для определения норм экспертной 

нагрузки государственных судебных 

экспертов государственных судебно-

экспертных учреждений Министерства 

юстиции РФ, утвержденных приказом 

Минюста РФ от 22.06.2006 № 241, вы-

делены три категории экспертиз по сте-

пени сложности: экспертизы, имеющие 

до трех признаков сложности; имеющие 

три признака сложности; имеющие че-

тыре признака сложности. Срок произ-

водства судебных экспертиз, имеющих 

не менее пяти признаков сложности, в 

каждом конкретном случае согласовы-

вается с лицом, назначившим эксперти-

зу, с представлением обоснования, под-

писанного экспертом и согласованного 

с руководителем учреждения.  

Таким образом, надлежащая органи-

зация расследования, в том числе взаи-

модействия следователя и эксперта, вы-

полнение предписаний нормативных 

правовых актов в сфере судебной экс-

пертизы и активная заинтересованность 

следователя в получении заключения 

эксперта в максимально короткий срок 

позволят сократить сроки уголовного 

судопроизводства в целом. 
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КРИ МИНАЛИСТИЧ ЕСКАЯ  ИН СЦЕНИ РОВКА КАК  МЕТ ОД  ВЫЯВЛ ЕНИЯ  П РЕСТ УПЛЕН ИЙ ,   
СВЯЗАННЫ Х С  Н ЕЗАК ОН Н ЫМ ОБ ОРОТ ОМ НА РК ОТ ИЧ ЕСКИХ С РЕДСТВ

Преступления, условно называемые 

нами фиктивными (противоправными) 

сделками, в отдельную группу деяний в 

уголовном законодательстве не выде-

ляются. Эта группа преступлений пред-

ставляет собой элемент одного из вари-

антов криминалистической классифика-

ции отдельных видов преступлений. 

Они отличаются по уголовно-правовым 

характеристикам. Однако всех их объе-

диняет сходство в части ряда призна-

ков, характерных для правового поня-

тия сделки (договора) как реального, 

возмездного соглашения двух или более 

сторон. Для такого рода криминальных 

соглашений, обычно заключаемых в 

устной форме, свойственно не только 

наличие свободного либо вынужденно-

го волеизъявления сторон, но и совер-

шение каждой из сторон каких-либо 

действий (либо несовершение нежела-

тельных действий) в интересах другой 

стороны (например, передача вещей или 

денег, предоставление услуг одной сто-

роне и выполнение последней каких-
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либо обязательств в интересах первой 

стороны). 

Не случайно законодатель при фор-

мулировании диспозиций некоторых 

составов преступлений использует со-

ответствующую гражданско-правовую 

терминологию.
1
 Наглядной тому иллю-

страцией служат следующие статьи УК 

РФ: 171.3 «Незаконные производство и 

(или) оборот этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продук-

ции»; 174.1 «Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущест-

ва, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления», в кото-

рое говорится о «совершении финансо-

вых операций и других сделок с денеж-

ными средствами или иным имущест-

вом»; 228 «Незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, пе-

реработка наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные приобретение, хране-

ние, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотроп-

ные вещества, либо их частей, содер-

жащих наркотические средства или 

психотропные вещества», где указыва-

ется на незаконное совершение сделки, 

связанной с наркотическими вещества-

ми и другими упомянутыми в названии 

статьи объектами, в том случае, когда 

она (сделка) осуществлена с нарушени-

ем правил, установленных законода-

тельством Российской Федерации.  

Для исследуемых преступлений, ха-

рактерны два важных момента. Первый: 

всегда устанавливаются обстоятельства 

общего характера, вытекающие из при-

роды и особенностей двусторонних и 

многосторонних сделок (предмет сдел-

ки; субъекты, условия, и т.д.). Второй: 

учитывается специфика уголовно нака-

зуемого деяния, механизм его соверше-

ния, а также алгоритмы выявления, рас-

крытия, расследования и предупрежде-

ния преступлений. 

В контексте исследуемых проблем 

явный интерес вызывает работа 

М.М. Яковлева, который установил, что 

при расследовании преступлений, свя-

занных с фиктивными сделками, эле-

ментом механизма которых служит 

представляющий интерес для преступ-

ников ценный предмет (деньги, нарко-

тики и т.д.), правоохранителями осуще-

ствляются проверочно-инсценировоч-

ные операции (комбинации) двух типов.  

Особенности одной из них опреде-

ляет тот факт, что в механизме пре-

ступного поведения исследуемый по 

делу предмет (деньги, наркотические 

средства) предоставляется в распоряже-

ние заподозренного другим субъектом 

вынужденной или добровольной  сделки 

с первым. Подобная картина характер-

на, например, для деятельности, свя-

занной с незаконным сбытом наркоти-

ческих веществ (ст. 228.1 УК).  

В связи с этим указанные комбина-

ции проводятся под видом удовлетво-

рения требований и условий проверяе-

мых заподозренных лиц путем совер-

шения оперативно-розыскных или след-

ственных действий, имитирующих со-

бытие контролируемой передачи ука-

занным лицам предмета их преступной 

активности, после получения которого 

они, как правило, задерживаются с по-

личным.  

В основе операций второго типа 

лежит принцип действий противопо-

ложного характера. Он предполагает 

разработку и осуществление операции 

не по инсценированной передаче прове-

ряемому лицу требуемого им предмета, 

а по завуалированному легендой вовле-

чению в уголовный процесс материаль-

но фиксированного объекта, поступаю-

щего от проверяемого (подозреваемого) 

лица, передаваемого им субъектам инс-

ценировки либо контролируемым ими 

другим лицам, оказывающим содейст-

вие правоохранительным органам в хо-

де проверки достоверности информации 

о совершенном (совершаемом) преступ-

лении, и задержание виновного (винов-

ных) с поличным после получения им 

эквивалента объекта сделки.
2
 

Такие проверочно-инсценировочные 

комбинации относятся к одному из ви-

дов так называемой криминалистиче-

ской инсценировки. И хотя криминали-

стическая инсценировка и лежащая в ее 

основе криминалистическая дезинфор-

мация относятся к числу феноменов, 
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которые в теории криминалистики пока 

еще стыдливо замалчиваются, они ре-

ально существуют и «служат» верой и 

правдой личности, обществу и государ-

ству. В последние годы субъекты уго-

ловного преследования все шире и це-

ленаправленнее применяют как тради-

ционные, так и новейшие технологии 

криминалистической инсценировки с 

элементами дезинформирования своих 

процессуальных оппонентов в процессе 

выявления и раскрытия самых различ-

ных видов преступлений.
3
 

Криминалистическая инсценировка 

в самом общем виде может быть опре-

делена как тактико-криминалистичес-

кое средство прямого и (или) опосредо-

ванного допустимого введения в заблу-

ждение проверяемого (разрабатываемо-

го) лица (лиц), подозреваемого в со-

вершении преступления, относительно 

истинного положения вещей, побуж-

дающее его к проявлению в той или 

иной форме саморазоблачающей, кон-

тролируемой и документируемой субъ-

ектами уголовного преследования ак-

тивности. 

Структура криминалистической 

инсценировки состоит из следующих 

элементов: 

1) действия по созданию видимости 

какого-либо факта, события, явления, 

действия, отношения;  

2) представления созданной таким 

путем фиктивной информации до све-

дения адресатов инсценировки;  

3) восприятие ими дезинформации 

как истинной информации;  

4) восприятие, осмысление и приня-

тие адресатами решений в порядке реа-

гирования на воспринятую информацию;  

5) использование воспринятой 

субъектами уголовного преследования 

активности, проявленной адресатами 

инсценировки, для решения поставлен-

ной тактической задачи в стадиях воз-

буждения уголовного дела или предва-

рительного расследования.  

Как показывает судебно-следст-

венная практика, в 70% случаев при вы-

явлении и раскрытий преступлений, 

связанных с незаконным оборотом нар-

котиков, не обходится без использова-

ния субъектами поисково-познава-

тельной деятельности криминалистиче-

ских инсценировок в том или ином ви-

де. И, конечно, такая непростая дея-

тельность не обходится без определен-

ного количества ошибок и недостатков. 

Верховный Суд РФ в обзоре судеб-

ной практики по уголовным делам о 

преступлениях, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих и 

ядовитых веществ, отметил, что при 

оценке действий оперативных сотруд-

ников в ходе проведения проверочных 

закупок суды руководствуются разъяс-

нениями, данными в п. 14 постановле-

ния Пленума от 15.06.2006 № 14, в со-

ответствии с которыми результаты опе-

ративно-розыскного мероприятия могут 

быть положены в основу приговора, ес-

ли они получены в соответствии с тре-

бованиями закона и свидетельствуют о 

наличии у виновного умысла на неза-

конный оборот наркотических средств, 

сформировавшегося независимо от дея-

тельности сотрудников оперативных 

подразделений, а также о проведении 

лицом всех подготовительных дейст-

вий, необходимых для совершения про-

тивоправного деяния.  

Согласно положениям ст. 5 Феде-

рального закона от 12.08.1995 № 144 -

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-

ности» не допускается осуществление 

оперативно-розыскной деятельности для 

достижения целей и решения задач, не 

предусмотренных указанным законом.  

Под провокацией сбыта судам сле-

дует понимать подстрекательство, 

склонение, побуждение в прямой или 

косвенной форме к совершению проти-

воправных действий, направленных на 

передачу наркотических средств со-

трудникам правоохранительных орга-

нов (или лицам, привлекаемым для про-

ведения ОРМ). 

В тех случаях, когда до проведения 

оперативно-розыскного мероприятия 

проверочная закупка у правоохрани-

тельных органов не было оснований по-

дозревать лицо в распространении нар-

котических средств и сам сбыт нарко-

тического средства явился результатом 
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вмешательства оперативных работни-

ков, суды, как правило, признавали на-

личие провокации со стороны опера-

тивных работников. 

По приговору Миллеровского рай-

онного суда Ростовской области от 

29.03.2011 Т. оправдан по обвинению в 

совершении преступления, предусмот-

ренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1 

УК РФ, по следующим основаниям:  

– как видно из материалов уголов-

ного дела, 27.09.2010 оперативные ра-

ботники проводили ОРМ в отношении 

Т. в целях закупки гашишного масла, но 

фактически закупщик взял у подсуди-

мого марихуану; 

– судом установлено, что на неод-

нократные предложения Н., выступав-

шего в роли покупателя при проведении 

проверочной закупки, о приготовлении 

для него гашишного масла Т. ответил 

отказом. Поскольку Т. отказался изго-

товить гашишное масло, Н. стал вы-

прашивать у него марихуану. Т. лишь 

только показал Н., где лежит марихуа-

на, и Н. ее взял. 

Учитывая указанные обстоятельст-

ва, суд пришел к выводу, что действия 

закупщика Н. вопреки требованиям ст. 

5 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» явно побуж-

дали подсудимого Т. к совершению 

противоправных действий, поскольку 

Н. оказал в ходе общения с подсудимым 

определенное психологическое давле-

ние на последнего, а потому действия 

закупщика в данном случае содержат 

признаки провокации.  

Кроме того, никаких сведений о 

том, что Т. ранее занимался сбытом ма-

рихуаны, суду не представлено.  

При таких данных суд пришел к вы-

воду, что результаты ОРМ от 27.09.2010 

не могут быть положены в основу об-

винительного приговора, поскольку они 

не соответствуют требованиям закона и 

не свидетельствуют о наличии у Т. 

умысла на незаконный оборот наркоти-

ческих средств, сформировавшегося не-

зависимо от деятельности сотрудников 

оперативных подразделений.
4
 

Таким образом, хочется еще раз об-

ратить внимание на правомерный, не 

провоцирующий характер операций, 

связанных с криминалистическими инс-

ценировками, прежде всего на то, что 

организаторы и участники данных опе-

раций не должны преследовать цель 

склонить проверяемое лицо к соверше-

нию преступлений. В данном случае 

целью является проверка достоверности 

информации, которая находится в рас-

поряжении правоохранительных орга-

нов. Имитационные, маскирующие, иг-

ровые сцены, действия, иные дезин-

формационные инсценировочные со-

ставляющие операции служат не целям 

проверки уровня законопослушности, 

лояльности проверяемого (разрабаты-

ваемого) лица либо стимулирования его 

противоправной активности, подталки-

вания к совершению преступления, а 

используются как средства создания 

объективных условий для проявления 

его подлинной сущности и намерений, а 

также средства фиксации, констатации, 

оценки его свободного волеизъявления 

и сложившихся до начала операции за-

мыслов, психологических установок и 

адекватных им действий.
5
 

                                                      
1 Бертовский Л.В., Бертовская Н.Л., Образ-

цов В.А. Дезинформирование в криминальной, 

оперативно-розыскной и следственной практи-

ке. М., 2010. С. 140. 
2 Яковлев М.М. Выявление и расследование 

преступлений, связанных с профессиональной 

деятельностью. Якутск, 2005. С. 205; Яковлев 

М.М. Проблемы теории и практики выявления и 

расследования преступлений, связанных с про-

фессиональной деятельностью : автореф. дис. 

… докт. юрид. наук. М., 2007. С. 54-56. 
3 Бертовский Л.В. Проблема теории и прак-

тики выявления и расследования преступного 

нарушения правил экономической деятельности 

: дис. … докт. юрид. наук. М., 2005. С. 293.  
4 Обзор судебной практики по уголовным 

делам о преступлениях, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств, психо-

тропных, сильнодействующих и ядовитых ве-

ществ : утв. Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 27.06.2012.  
5 Бертовский Л.В. Указ. соч. С. 296.  
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Степанов С.А.  

Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева  

войск национальной гвардии Российской Федерации  

ТИП ОВАЯ К РИ МИНАЛИСТ ИЧ ЕСКАЯ  ХА РАКТ ЕРИ СТ ИКА  КАК ИН ФОРМА ЦИ ОН НАЯ МОДЕЛ Ь  

ПРЕСТУПЛЕНИ Я

Первые попытки исследования во-

просов криминалистической характери-

стики преступлений предприняли такие 

ученые-криминалисты, как С.А. Голун-

ский, В.У. Громов, Б.М. Шавер, И.Н. 

Якимов, А.Н. Колесниченко.  

С конца 1980-х годов и до сего-

дняшнего дня развитие криминалисти-

ческой характеристики преступлений 

происходит по трем векторам развития:  

– в виде целостной индивидуальной 

криминалистической категории;  

– в виде научно-практического ис-

следования ее элементного состава;  

– в виде информационного начала, 

морфогенеза различных методик рас-

следования отдельных видов преступ-

лений. 

Р.С. Белкин придерживался мнения, 

что криминалистическая характеристи-

ка отдельного вида преступлений долж-

на включать характеристику исходной 

информации, системы данных о способе 

совершения и сокрытия преступления и 

типичных последствиях его примене-

ния, о личности вероятного преступни-

ка и вероятных мотивах преступления, а 

также о некоторых обстоятельствах со-

вершения преступления.
1
 При этом он 

акцентирует внимание на том, что все 

эти элементы криминалистической ха-

рактеристики находятся в тесной взаи-

мосвязи друг с другом.  

Р.С. Белкин, говоря об основаниях 

выдвижения криминалистических вер-

сий при расследовании преступлений, 

отмечал неотъемлемое практическое 

значение криминалистической характе-

ристики преступления для их построе-

ния и выдвижения, при условии выяв-

ления корреляционных связей между её 

элементами.
2
 

Позже, в последних работах, он 

кардинально меняет мнение и утвер-

ждает, что криминалистическая харак-

теристика преступления не оправдала 

возложенных на неё надежд учёных и 

практиков, изжила себя, из реальности, 

которой ее представляли, став заблуж-

дением, криминалистическим фантомом.
3
 

Подобное мнение было подвергнуто 

обоснованной критике большей частью 

научного криминалистического сооб-

щества и не приобрело дальнейшего ак-

тивного развития. Сам Р.С. Белкин не-

задолго до смерти отказывается от мне-

ния о том, что криминалистическая ха-

рактеристика преступления изжила себя. 

Заслуживает внимания интересная 

позиция профессора В.Я. Колдина и 

профессора Е.П. Ищенко о том, что 

термин «криминалистическая характе-

ристика преступления» необходимо ис-

ключить из криминалистических тер-

минов вовсе.
4
 Они считают: «Первое – 

термин (характеристика) используется в 

науке в качестве одного из способов оз-

накомления с исследуемым объектом, 

когда невозможно дать научного опре-

деления (понятия) исследуемому объек-

ту или в нем вообще нет необходимо-

сти. Ими ведется речь о ключевом по-

нятии криминалистической науки, а не 

об обиходном термине, а также постав-

лен вопрос: какого уровня и качества 

инструменты необходимы для кримина-

листической науки – «характеристики» 

или «научные понятия»? 

Второе: ни в методологии науки, ни 

в криминалистической практике термин 

(характеристика) не может быть функ-

ционально использован, так как на се-

годняшний день не имеет общепринято-

го научного определения.  

Третье: указанными учеными разра-

ботан альтернативный термин – «типо-

вая информационная модель преступле-

ния», который однозначно отражает по-

нимаемое понятие и информационную 

технологию современного уровня»
5
.  
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Осмысление имеющихся пробелов в 

криминалистической характеристике 

преступлений вызывало у многих уче-

ных желание ликвидировать ее, рас-

сматривать в качестве различных кри-

миналистических моделей.  

Исследования Л.Г. Видонова обо-

значили квалитативно новый подход к 

исследованию преступной деятельно-

сти, которые позднее были использова-

ны при разработке типовых информа-

ционных моделей.
6
  

Мы считаем, что исследования Л.Г. 

Видонова и Н.А. Селиванова, а именно 

разработанные ими «типовые таблицы», 

отчетливо показали возможный потен-

циал статистико-вероятностного анали-

за, но, к сожалению, они использова-

лись непосредственно в частной мето-

дике расследования убийств, в резуль-

тате этого не произошло коренных из-

менений в общей теории криминали-

стической характеристики преступле-

ний. К тому же, учитывая современные 

реалии российского общества, уровень 

образования, средства коммуникации, 

уровень жизни, увеличение употребле-

ния наркотических средств и т.д., нам 

представляется, что выявленные Л.Г. 

Видоновым закономерности на сего-

дняшний день просто не работают.  

В.Я. Колдин, рассматривая крими-

налистическую характеристику престу-

плений, выделяет в ней типовые, родо-

вые, групповые и видовые характери-

стики категорий преступлений. Он ста-

вит их между научным пониманием 

«криминалистической ситуации» и ча-

стной ситуацией индивидуального пре-

ступления. При этом указанные выше 

«характеристики» должны отвечать 

требованиям, предъявляемым к типо-

вым информационным моделям:  

– основываться на обобщении и об-

работке по специальной программе ста-

тистической или иной представитель-

ной совокупности соответствующих 

уголовных дел, по которым приговор 

вступил в законную силу;  

– содержать полное типичное опи-

сание всех структурных элементов, а не 

отдельных их признаков;  

– давать надлежащее представление 

о характере закономерных связей между 

их структурными элементами;  

– содержать целостное системное 

представление о соответствующей пре-

ступной деятельности.
7
  

Поддерживая позицию, изложенную 

В.Я. Колдиным и Е.П. Ищенко, мы счи-

таем, что любая характеристика иссле-

дуемого объекта, в том числе и кримина-

листическая характеристика преступле-

ния, в любом случае является информа-

ционной моделью, и это абсолютно спра-

ведливо, так как она несет в себе инфор-

мативные сведения об исследуемом объ-

екте, тем самым вычленяя из группы од-

нородных преступлений особенности 

расследования конкретного преступле-

ния, которые необходимы для качествен-

ной организации расследования, т.е. сле-

дователь в соответствии с имеющейся 

информационной моделью конкретного 

преступления выдвигает рабочие версии 

и строит тот план расследования, соглас-

но которому данные версии будут прове-

рены. В результате полученной инфор-

мации следователь корректирует свой 

план и продолжает расследование. 

В конце 2017 г. Алексеем Алексан-

дровичем Бессоновым была защищена 

докторская диссертация на тему «Част-

ная теория криминалистической харак-

теристики преступлений». В ней он 

представил криминалистическую харак-

теристику преступлений как «научную 

категорию представляющую собой ин-

формационную модель, которая отра-

жает криминалистическую сущность 

преступлений определённого вида (под-

вида, криминалистически схожих групп), 

заключающуюся в сведениях о его кри-

миналистически значимых признаках и 

их закономерных связях между собой. 

Такая модель построена на основе ана-

лиза и обобщения практики их рассле-

дования и судебного рассмотрения. Она 

имеет значение для формирования ча-

стных методик расследования и реше-

ния задач деятельности по расследованию 

и предупреждению преступлений»
8
. 

По его мнению, «криминалистиче-

ская характеристика преступлений мо-

жет быть двух видов: общая и типовая. 
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Общая криминалистическая характери-

стика преступлений, собственно, выте-

кает из теории криминалистической ха-

рактеристики преступлений и представ-

ляет собой систему научных знаний о 

сущности, структуре, содержании от-

дельных её элементов и их взаимосвя-

зях между собой. Типовые криминали-

стические характеристики как инфор-

мационная модель определённых видов 

(подвидов, криминалистически схожих 

групп) преступлений, являясь системой 

криминалистически значимой информа-

ции об этих преступлениях, построена 

на основе анализа и обобщения практи-

ки их расследования и судебного рас-

смотрения, и тем самым содержит цело-

стное научно обобщённое представле-

ние о соответствующем виде (подвиде) 

преступлений. Типовые криминалисти-

ческие характеристики также можно 

именовать видовыми (подвидовыми)»
9
. 

Таким образом, основываясь на 

проанализированных нами различных 

мнениях ученых в области криминали-

стики, полагаем, что на сегодняшний 

день понятие криминалистической ха-

рактеристики преступлений до сих пор 

носит дискуссионный характер, поэто-

му назрела необходимость в разработке 

единого общепринятого научного поня-

тия криминалистической характеристи-

ки преступления. 
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Кравцова И.А.  

СО Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте  

КРИ МИНАЛИСТИЧ ЕСКИЙ АН АЛИЗ Н ЕРАСКРЫТ ЫХ ПРЕ СТУПЛЕНИЙ  П РОШЛ ЫХ Л Е Т  
НА ТРАНСП ОРТЕ КАК ОС НОВА  ОПРЕДЕЛ ЕНИЯ  С ОД ЕРЖАНИЯ  КРИ МИНАЛИС ТИ ЧЕСК ОГО 

ОБ ЕСП ЕЧЕНИ Я И Х РАСС Л ЕДОВА НИЯ

Деятельность по раскрытию и рас-

следованию нераскрытых преступлений 

прошлых лет, совершенных на транс-

порте, как правило, заключается в сле-

дующем. Во-первых, она направлена на 

выявление и устранение различного ви-

да недостатков, допущенных сотрудни-

ками в ходе предварительного следст-

вия до принятия следователем процес-

суального решения в порядке п. 1 ч. 1 

ст. 208 УПК РФ. Во-вторых, она должна 

представлять собой деятельность, рег-

ламентированную ст. 209 и 211 УПК РФ, 

которая носит самостоятельный характер. 

Исходя из изложенного, следует от-

метить, что криминалистический анализ 

исследуемой нами категории преступ-

лений как основа криминалистического 

обеспечения их расследования должен 

осуществляться посредством комплекс-

ного подхода к изучению обстоя-

тельств, обуславливающих не только 

низкую эффективность деятельности, 

регламентированной ст. 209 и 211 УПК 

РФ, но и низкую раскрываемость пре-

ступлений на транспорте в целом.  

Данный подход к проведению ана-

лиза обусловлен взаимосвязью между 

отдельными обстоятельствами, которая 
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проявляется в том, что изменение одно-

го обстоятельства неизбежно ведет к 

взаимосвязанному изменению другого.  

Ранее отдельными исследователями 

уже применялся данный подход при 

анализе раскрытых и нераскрытых пре-

ступлений.
1
 

При этом считаем необходимым 

констатировать, что криминалистиче-

ский анализ исследуемой нами катего-

рии преступлений с учетом предложен-

ного подхода как основа криминалисти-

ческого обеспечения их расследования 

до настоящего времени еще не был 

предметом комплексного исследования.  

Как правило, в научной и иной спе-

циальной литературе, исследователями 

различных уровней приводятся и раскры-

ваются как по отдельности, так и в сис-

тематизированном виде обстоятельства, 

влияющие на низкий уровень раскрытия 

и расследования преступлений
2
, в том 

числе совершаемых и на транспорте
3
. 

Крайне редко в исследованиях при-

водятся и раскрываются обстоятельства,  

обуславливающие низкую эффективность 

деятельности по раскрытию и расследо-

ванию преступлений прошлых лет.
4
 

Говоря об обстоятельствах, обу-

славливающих низкую эффективность 

деятельности по раскрытию и расследо-

ванию преступлений прошлых лет, со-

вершенных на транспорте, следует от-

метить, что каких-либо исследований на 

монографическом уровне, в которых бы 

они приводились, нами установлено не 

было. Исключение составляет лишь на-

учная статья, подготовленная С.В.  Ко-

четковой и О.А. Поповым.
5
 

В связи с этим у следователей от-

сутствует четкое представление об об-

стоятельствах, обуславливающих низ-

кую эффективность расследования не-

раскрытых преступлений прошлых лет, 

совершенных на транспорте. Неосве-

домленность в той или иной части о них 

является одной из самых существенных 

причин низкой раскрываемости и рас-

следования преступлений, совершаемых 

на транспорте. 

Проведенный нами анализ особен-

ностей практики раскрытия и расследо-

вания преступлений на транспорте, в 

том числе нераскрытых преступлений 

прошлых лет, позволяет выделить об-

стоятельства как объективного (не за-

висящие от деятельности органов внут-

ренних дел), так и субъективного (зави-

сящие от их деятельности) характера.  

Указанные обстоятельства опреде-

лены с учетом традиционного подхода, 

выработанного еще в прошлом столетии 

учеными, которые являлись родона-

чальниками учения о раскрытии и рас-

следовании нераскрытых преступлений 

прошлых лет.
6
 При этом следует кон-

статировать, что уголовные дела о не-

раскрытых преступлениях приостанав-

ливаются производством не только по 

одной какой-либо причине. Как прави-

ло, это происходит в результате воздей-

ствия в комплексе нескольких взаимо-

обуславливающих друг друга причин и 

обстоятельств. 

Так, низкая раскрываемость и нега-

тивное состояние расследования нерас-

крытых преступлений прошлых лет, со-

вершенных на транспорте, обусловлены 

значительным количеством выявленной 

и рассмотренной нами совокупности 

следующих обстоятельств объективного 

и субъективного характера: 

1) объективного характера: 

– наличие самой разветвленной по 

территориальности и многофункцио-

нальности системы транспорта в Рос-

сийской Федерации и особенностями ее 

функционирования; 

– отсутствие современных либо от-

сутствие вообще технических средств 

записи и носителей информации на 

объектах транспорта, осуществляющих 

контроль за оперативной обстановкой;  

– особенности самих преступлений, 

совершаемых на транспорте, сущест-

венно затрудняющие и препятствующие 

процессу их раскрытия и расследования 

(обстановка совершения, которая опре-

деляется спецификой пространственно-

временных показателей; совершение 

преступлений, нередко длящихся, орга-

низованными преступными группами; 

совершение их значительного количе-

ства «гастролерами»); 

– несвоевременное обращение по-

терпевшего с заявлением о совершении 
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преступления, спустя значительное 

время; 

– несовершенство правового регу-

лирования различных направлений ука-

занной нами деятельности (в основном 

они относятся к особенностям правово-

го регулирования организации деятель-

ности, а также принятия процессуаль-

ных решений); 

– низкое качество кадрового обес-

печения деятельности ОВД на транс-

порте; 

– отсутствие необходимого, отве-

чающего современным условиям и тре-

бованиям раскрытия и расследования 

указанной категории преступлений, ме-

тодического обеспечения;  

2) субъективного характера:  

– недооценка проблемы нераскры-

тых преступлений прошлых лет, причи-

ной которой является существующая 

система управления и отчетности, яв-

ляющаяся критерием оценки деятельно-

сти ОВД; 

– отсутствие профессиональных на-

выков познания криминалистической 

характеристики преступления; 

– ошибки и просчеты организаци-

онного, тактического и методического 

характера в деятельности сотрудников 

ОВД на транспорте (недостатки в при-

нятии процессуальных решений, в так-

тике производства следственных дейст-

вий, в том числе производство которых 

осуществляется в составе дежурной 

СОГ; пробелы в деятельности следова-

телей на различных этапах по анализу 

исходной информации в целях опреде-

ления следственной ситуации, а также 

умению квалифицированно подходить к 

процессу планирования раскрытия и 

расследования, и в частности к обосно-

ванному выдвижению версий; ошибоч-

ный подход к определению организаци-

онной формы раскрытия и расследова-

ния, который заключатся в том, что 

преступления, где требуется создание 

следственно-оперативной группы, сле-

дователями расследуются единолично; 

серьезным недостатком является низкое 

качество взаимодействия на различных 

уровнях, а также между субъектами 

правоохранительной деятельности и 

другими субъектами); 

– низкая эффективность использо-

вания современных компьютерных, те-

лекоммуникационных и других инфор-

мационных технологий; 

– отсутствие деятельности по про-

верке подозреваемого либо лица, под-

лежащего привлечению в качестве об-

виняемого по расследуемым преступле-

ниям, на причастность к нераскрытым 

ранее совершенным аналогичным пре-

ступлениям; 

– низкая эффективность профилак-

тической деятельности;  

– неиспользование в полной мере 

либо неквалифицированное использо-

вание различных форм специальных по-

знаний; 

– незнание нормативных актов, рег-

ламентирующих: условия перевозок 

пассажиров, грузов и багажа; использо-

вание автоматизированных систем опе-

ративного управления перевозками 

(АСОУП), систем автоматизированных 

рабочих мест (КСАРМ сортировочных 

станций) и других автоматизированных 

информационных систем; отношения 

между различными видами транспорта , 

а также особенности его эксплуатации и 

правовой режим транспортной инфра-

структуры; 

– низкий профессиональный уро-

вень следователей и сотрудников орга-

нов дознания, причинами которого яв-

ляется слабое знание правовой регла-

ментации указанной деятельности, а 

также теории криминалистики и опера-

тивно-розыскной деятельности, практи-

ческих рекомендаций криминалистиче-

ской и оперативно-розыскной тактики и 

методики расследования отдельных 

преступлений, в том числе рассматри-

ваемой категории, передового опыта;  

– привлечение к раскрытию и рас-

следованию нераскрытых преступлений 

прошлых лет на транспорте некомпе-

тентных сотрудников;  

– личностные качества субъектов 

расследования (пренебрежительно-

нигилистическое отношение к выполне-

нию предписаний уголовно-

процессуального закона; профессио-
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нальная деформация, проявляющаяся в 

обвинительном уклоне, некритичности 

и самонадеянности при оценке мате-

риалов дела; присутствие консерватив-

ного подхода; недостатки в волевой 

сфере следователей и оперативных со-

трудников; недобросовестное отноше-

ние следователя к выполнению служеб-

ного долга. 

В заключение отметим, что выяв-

ленные обстоятельства свидетельству-

ют о необходимости проведения науч-

ных исследований в области кримина-

листики, а также других смежных наук 

с целью построения эффективной сис-

темы криминалистического обеспече-

ния раскрытия и расследования указан-

ной категории преступлений.  
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ОСОБ ЕНН ОСТИ  РАССЛЕДОВ АНИЯ  ХИ ЩЕНИЙ Т РА НСПО РТНЫ Х СРЕДСТВ ,  С ОВ ЕРША ЕМЫ Х 

ПРИ П ОМОЩИ  РА ДИ ОТЕХН ИЧЕСКИ Х УСТ РОЙ СТВ

Ежегодно на территории России со-

вершается порядка 30 тысяч хищений 

транспортных средств, собственникам 

которых причиняется огромный мате-

риальный ущерб, однако примерно че-

тыре из пяти таких преступлений оста-

ются нераскрытыми. Так, только за 8 

месяцев 2018 года в России совершены 

17883 кражи транспортных средств, из 

которых раскрыто всего 4679.
1
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В связи с тем, что современные бес-
контактные смарт-ключи, позволяющие 
водителю автоматически открывать 
двери и без ключа запускать двигатель, 
уязвимы через радиоканал, преступники 
довольно часто при совершении хище-
ний транспорта используют специаль-
ное оборудование, предназначенное для 
несанкционированного запуска двига-
теля и изменения программы блоков 
управления им. 

На сегодняшний день практически 
отсутствует информация о методике 
раскрытия и расследования краж транс-
порта, совершаемых при помощи ра-
диотехнических устройств. Отсутствие 
алгоритма расследования хищений ав-
тотранспорта, включающего в себя пе-
речень действий и рекомендаций по 
взаимодействию сотрудников разных 
служб на первоначальном этапе, нега-
тивно сказывается на авторитете право-
охранительных органов в обществе.  

Наиболее сложную систему прово-
димых мероприятий включает в себя 
следственная ситуация, когда транс-
портное средство не обнаружено, лицо, 
совершившее преступление, также не 
установлено. Данная ситуация содержит 
минимум исходных данных, посредством 
которых возможно определение направ-
ления расследования. Работа в этом слу-
чае проводится по двум направлениям – 
обнаружение транспортного средства и 
выявление лиц, совершивших преступ-
ление, выдвигаются общие версии.

2
 

Основными методами разрешения 
такой проблемной ситуации являются 
выдвижение всех возможных версий, 
проведение гласных и негласных опера-
тивно-розыскных мероприятий, сплош-
ной перебор всех возможных вариантов.

3
 

Наиболее эффективным способом ус-
пешного разрешения данной следствен-
ной ситуации является производство так-
тической операции, основными задачами 
которой будут установление места и 
времени преступления, установление 
пользователей сотовой связи в опреде-
ленный интервал времени в районе места 
происшествия, свидетелей и лиц, прича-
стных к совершению преступления.  

Решение этих задач достигается пу-
тем производства следующих следст-

венных действий и оперативно-
розыскных мероприятий:  

1) проведение осмотра места про-

исшествия; 

2) допросы свидетелей и опросы 

очевидцев из числа граждан, работаю-

щих и проживающих вблизи места уго-

на, родственников, знакомых потер-

певшего; 

3) производство экспертиз (биоло-

гической, трасологической, портретной 

и др.); 

4) получение информации о соеди-

нениях между абонентами и (или) або-

нентскими устройствами для установ-

ления перечня абонентских соединений, 

состоявшихся в конкретный период 

вблизи места происшествия;  

5) анализ полученной информации 

на предмет установления тех соедине-

ний, которые были совершены рядом с 

местом происшествия; проверка того, 

не совпадают ли места вызовов с ме-

стом происшествия на дату преступле-

ния, сравнение с данными из других ис-

точников (камеры видеонаблюдения, 

показания свидетелей и т. п.)
4
; 

6) поручения органу дознания о вы-

явлении лиц, возможно причастных к 

совершению преступления, наведении 

справок и разработке лиц, осуществ-

ляющих содействие правоохранитель-

ным органам; 

7) допросы выявленных лиц на при-

частность к совершению преступления.  

Следует отметить, что данный алго-

ритм действий может быть расширен и 

варьироваться в зависимости от кон-

кретной следственной ситуации; мы 

лишь предлагаем примерный алгоритм 

действий следователя или его часть.  

Осмотр места хищения позволяет 

ответить на вопросы: как было совер-

шено хищение? Каким образом пре-

ступники проникли к транспортному 

средству? Какие препятствия преодоле-

ли? Какими при этом приспособления-

ми пользовались? Как был заведен ав-

томобиль и как преступники покинули 

место преступления? Если хищение со-

вершено из гаража, то обращается вни-

мание на следы от орудий взлома, сле-

ды рук и ног преступников.  
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Если машина похищена с проезжей 

части, внимательному осмотру подвер-

гается тот участок, который находился 

под транспортным средством. В неко-

торых случаях это позволит ответить на 

вопросы: имело ли место хищение в 

действительности, время его соверше-

ния, определить направление, в котором 

скрылись преступники.  

Учитывая, что чаще всего угоны со-

вершаются профессиональными пре-

ступными группами, при проверке вер-

сий в рассматриваемой информационно 

неопределённой ситуации акцент делают 

на оперативно-розыскные и иные орга-

низационные мероприятия по установ-

лению участников группы, а также след-

ственные действия, направленные на 

изучение материальной обстановки мес-

та происшествия, установление примет 

подозреваемых и индивидуальных осо-

бенностей угнанного транспортного 

средства. Из этого следует, что своевре-

менное и эффективное проведение всех 

следственных действий, направленных 

на сбор максимального количества мате-

риалов по преступной группе, позволяет 

быстро раскрыть преступление. 

При поиске угнанных транспортных 

средств и лиц, совершивших преступ-

ление, а также радиотехнических 

средств, при помощи которых было 

свершено преступление, наиболее целе-

сообразно проводить следующие опера-

тивно-розыскные мероприятия:  

наблюдение; 

прослушивание телефонных перего-

воров; 

снятие информации с технических 

каналов связи. 

Исходя из вышеизложенного, мож-

но сделать вывод, что при осуществле-

нии разработки группы, которая осуще-

ствляет использование радиотехниче-

ских средств для хищения транспорта, 

оперативным сотрудникам необходимо 

более детально изучать и фиксировать 

действия преступников. Особенно тща-

тельно это нужно делать при осуществ-

лении задержания, а также в ходе обы-

сков на местах, где выполнялись работы 

по разбору транспортного средства, его 

подготовка к продаже, перебивка номе-

ров узлов автомобиля и мест хранения 

различных устройств, предназначенных 

для совершения преступлений данного 

типа. Во время производства отдельных 

следственных действий необходимо 

привлекать специалистов в области ра-

диотехники для более детального изуче-

ния механизма совершения преступле-

ния с целью дальнейшей возможности 

проведения радиотехнической эксперти-

зы. Качественное выполнение каждым 

сотрудником своей задачи при раскры-

тии и расследовании краж автотранспор-

та, а также грамотное взаимодействие 

различных служб, способствует изобли-

чению и наказанию виновных лиц.  

В августе 2018 г. Владимир Коло-

кольцев на встрече с главой МВД Рес-

публики Казахстан сообщил, что пре-

ступность (в частности, кражи авто-

транспорта) все больше приобретает 

транснациональный характер, тем самым 

работа криминалистов предопределяет 

необходимость совместной деятельности 

с зарубежными коллегами. Определен-

ная часть краденых автомобилей легали-

зуется за пределами нашей страны. Бла-

годаря принимаемым мерам в последние 

годы удалось существенно сократить 

число таких краж и угонов, а также по-

высить их раскрываемость. Министр 

также отметил, что совместно с казах-

скими коллегами уже проводится целе-

направленная работа по выявлению и 

пресечению деятельности как организо-

ванных преступных групп, так и отдель-

ных граждан, занимающихся крими-

нальным автобизнесом. Налажен посто-

янный обмен значимой информацией, 

правовая помощь по уголовным делам, 

розыск похищенного транспорта, пере-

крытие каналов его сбыта и легализации, 

установление причастных к этому лиц.  

«В рамках сотрудничества с казах-

станскими партнерами в прошлом году 

и первом полугодии текущего года за 

указанные деяния к уголовной ответст-

венности привлечено порядка 80 чело-

век», – отметил глава МВД России
5
. 

                                                      
1 URL: https://мвд.рф/reports/item/14696015 

(дата обращения: 28.12.2018).  

https://мвд.рф/reports/item/14696015
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2 Кальницкий В.В., Ларин Е.Г. Следствен-

ные действия : учебное пособие. Омск: Омская 

академия МВД России, 2015. С. 53. 
3 Драпкин Л.Я., Долинин В.Н. Тактика 

следственных действий : учебно-практ. посо-

бие. Екатеринбург: Уральский гос. юрид. ун-т, 

2015. С. 18. 

                                                                             
4 Дерюгин Р.А. Получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) або-

нентскими устройствами: тактика следственно-

го действия и использование его результатов 

при расследовании преступлений : дис. … канд. 

юрид. наук. Екатеринбург, 2018. С. 72.  
5 URL: https://www.ural.kp.ru/daily/26866.4/3908249. 
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АКТУАЛЬ НЫЕ В ОП РОСЫ ПР ИВЛ ЕЧЕНИ Я К  УГОЛ ОВ НО Й ОТ ВЕТСТ ВЕН НОСТИ  
ЗА С ОВЕРШЕНИ Е ПРЕСТ У ПЛЕНИЙ ,  П РЕДУС МОТ РЕННЫХ СТАТЬ ЕЙ 178  УК  РФ

Следственные органы сталкиваются 

с рядом трудностей в сфере противо-

действия ограничению конкуренции. 

Первый комплекс проблемных вопросов 

затрагивает особенности выявления 

преступлений, предусмотренных ст. 178 

УК РФ. Поскольку большинство карте-

лей заключаются при проведении кон-

курсных процедур по распределению 

бюджетных средств на финансирование 

определенных направлений, выявить и 

надлежащим образом задокументиро-

вать нарушения возможно на этапе под-

готовки аукционной документации пу-

тем проведения оперативно-розыскных 

мероприятий – прослушивание теле-

фонных переговоров участников аук-

ционов, предлагавших участвовать в 

торгах до установления максимальной 

цены контракта и (или) выход из кон-

курсных процедур определенных участ-

ников за «отступные», отказ от участия 

в конкурсе и др. Проверка законности 

действий участников конкурса после 

проведения процедур, как правило, не 

приводит к возбуждению уголовного 

дела, поскольку сложно доказать факт 

заключения картеля между его участни-

ками. В то же время проведение опера-

тивно-розыскных мероприятий, как 

правило, начинается после обращения 

участников конкурса в правоохрани-

тельные органы. Постоянный монито-

ринг конкурсной документации со сто-

роны оперативных подразделений и 

предоставление информации о сроках и 

условиях проведения конкурсных про-

цедур с бюджетными средствами со 

стороны администрации субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований способствовали бы более 

эффективному противодействию огра-

ничению конкуренции.  

Второй комплекс проблемных во-

просов связан с организацией надлежа-

щего взаимодействия не только между 

органами, осуществляющими оператив-

но-розыскную деятельность, следствен-

ными органами, представителями тер-

риториальных органов администрации, 

но и контролирующим органом в сфере 

антимонополистической деятельности и 

ограничения конкуренции – региональ-

ных подразделений Федеральной анти-

монопольной службы России, зани-

мающихся мониторингом экономиче-

ской деятельности хозяйствующих 

субъектов на отечественном рынке и 

проводящих регулярные проверки со-

блюдения законодательства в рассмат-

риваемой сфере. 

В-третьих, актуальным вопросом в 

сфере противодействия преступлениям, 

предусмотренным ст. 178 УК РФ, явля-

ется проблема неполноты установления 

обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию (ст. 73 УПК РФ) с учетом дейст-

вующей конструкции состава преступ-
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ления. Фактически в большинстве кон-

курсных процедур недобросовестные 

действия участников, находящихся в 

сговоре, направлены на установление 

максимальной цены контракта либо – в 

отдельных случаях – на блокирование 

доступа других участников к конкурсу 

путем создания невыполнимых для них 

условий при заранее достигнутой дого-

воренности с организаторами конкурс-

ных процедур. При этом в случае уча-

стия в конкурсе одного хозяйствующего 

субъекта возникает вопрос о том, кого 

следует определять в качестве потер-

певшего по уголовному делу. Следст-

венные органы анализируют информа-

цию о сроках, условиях проводимых 

конкурсных процедур, поведение уча-

стников конкурса и получают сведения 

о направлении заявок для участия в 

конкурсе с одного IP-адреса, что свиде-

тельствует об имитации деятельности 

конкурентов – участников конкурса. 

Факт заключения картеля при этом не 

устанавливается в связи с отсутствием 

«реальных» конкурентов.  

С аналогичной проблемой сталки-

ваются следственные органы в случае 

участия в конкурсе аффилированных 

лиц (владеющих в уставном капитале 

друг друга более 50% акций или долей 

либо осуществляющих функции испол-

нительного органа юридического лица). 

В частности, если руководители юриди-

ческих лиц, участвующих в конкурсе, 

являются родственниками, то на них не 

распространяется действие ст. 7, 8, 11 

Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

В связи с этим завышение цен на 

торгах нельзя рассматривать как огра-

ничение конкуренции, и в действиях 

недобросовестных участников и орга-

низаторов конкурсных процедур усмат-

риваются признаки,  предусмотренные 

ст. 200.4, 200.5, 204 УК РФ.  

Дискуссионный характер носит и 

размер ущерба, причиненного соверше-

нием преступления, предусмотренного 

ст. 178 УК РФ. Необходимо определить 

выручку от реализации товаров (работ, 

услуг) за весь период существования 

картеля, т.е. с момента заключения со-

глашения. В случае участия в конкурс-

ных процедурах участников картельно-

го соглашения размер причиненного 

ущерба будет исчисляться как цена 

контракта, заключенного недобросове-

стным участником в нарушение уста-

новленных правил, в силу которых по-

терпевший не смог стать участником 

соответствующей сделки. 

Поскольку состав преступления, 

предусмотренного ст. 178 УК РФ, явля-

ется материальным, то оно считается  

оконченным с момента наступления 

общественно опасных последствий в 

виде ущерба, т.е. не с момента заклю-

чения картеля, а совершения действий, 

направленных на ограничение конку-

ренции (например, участие в торгах с 

заранее условленной между их участни-

ками и (или) организаторами линией 

поведения). 

В-четвертых, представители как 

контролирующих, так и правоохрани-

тельных органов ссылаются на необхо-

димость более детальной законодатель-

ной регламентации ряда юридических 

фактов в сфере противодействия моно-

полистической деятельности и ограни-

чению конкуренции. В частности, за-

меститель руководителя ФАС России 

А.Г. Цыганов ссылается на разработку 

законопроекта о введении в Федераль-

ный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» понятия «се-

тевые эффекты», которые станут крите-

рием признания хозяйствующего субъ-

екта доминирующим, даже если его до-

ля на товарном рынке не превышает 

35%, поскольку в законодательстве от-

сутствуют критерии, позволяющие от-

нести к доминирующим хозяйствующим 

субъектам владельцев крупных инфра-

структурных платформ, интернет-

платформ. Кроме того, предлагается 

ввести термин «ценовой алгоритм», на 

основе которого компании анализируют 

рынки и рассчитывают стоимость своих 

товаров и услуг.
1
 

Практикующие юристы предлагают 

также внести поправки в УК РФ  об 

ужесточении уголовной ответственно-

сти за картели, ввести в качестве от-

дельного способа преступного посяга-
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тельства установление участниками 

рынка монопольно высоких цен, в том 

числе на торгах, без доказывания факта 

заключения картеля. 

Подводя итог, можно отметить, что 

эффективность противодействия пре-

ступлениям, предусмотренным ст. 178 

УК РФ, зависит от комплексного харак-

тера мер, предпринимаемых контроли-

рующими и правоохранительными ор-

ганами, включая налаженное взаимо-

действие при проведении проверочных 

мероприятий, оперативно-розыскных и 

следственных действий. 

                                                      
1ФАС в СМИ: ФАС России представила пя-

тый антимонопольный пакет: интервью замес-

тителя руководителя ФАС России А. Цыганова. 

URL: https://fas.gov.ru/publications/14893 (дата 

обращения: 15.12.2018). 
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ВОЗ МОЖН ОСТИ МОДЕРН ИЗА ЦИИ  
ТРАДИ ЦИ ОНН ЫХ СРЕДСТ В  ВЫЯВЛ ЕНИЯ  СЛЕДОВ ПАЛ ЬЦЕВ РУК 

Следы пальцев рук встречаются на 

месте происшествия чаще других сле-

дов. Эти следы имеют большое крими-

налистическое значение, так как ин-

формация, имеющаяся в следах, неотде-

лима от человека и позволяет иденти-

фицировать конкретное лицо.
1
  

Разработки в области модернизации 

традиционных методов и средств выяв-

ления следов пальцев рук открывают ог-

ромные перспективы в области кримина-

листики, именно на решение этой про-

блемы направлено наше исследование.  

Объектами исследования стали сле-

ды пальцев рук, оставленные потожи-

ровым веществом на стеклянной по-

верхности. Давность оставленных сле-

дов составляла временной интервал в 

одни сутки. Для выявления следов ука-

занной временной группы использова-

лись: мелкодисперсный мел и активи-

рованный уголь, спортивная магнезия, 

табачный пепел, пудра, тальк и тонер 

черного цвета для многофункциональ-

ного устройства (МФУ).  

В результате обработки поверхно-

сти измельченным, мелкодисперсным 

мелом след отобразился надлежащим 

образом, папиллярные линии хорошо 

просматриваются, след пригоден для 

идентификации (рис. 1)  

При обработке исследуемой по-

верхности измельченным, мелкодис-

персным активированным углем, а так-

же спортивной магнезией детали па-

пиллярного узора в следе стали хорошо 

различимы, след пригоден для иденти-

фикации (рис. 2 а, б).  

Положительного результата при вы-

явлении следов на стеклянной поверх-

ности не удалось достичь при обработке 

поверхности со следом табачным пеп-

лом (рис. 3). 

При обработке исследуемой по-

верхности пудрой, тальком и тонером 

для МФУ в следах четко различимы де-

тали папиллярного узора, следы при-

годны для проведения идентификаци-

онного исследования (рис. 4 а,  б, в). 

Однако след, обработанный пудрой, 

https://fas.gov.ru/publications/14893
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следует дополнительно обработать кон-

трастирующим веществом. 

По результатам исследования была 

установлена возможность использова-

ния спортивной магнезии, измельченно-

го, мелкодисперсного мела и активиро-

ванного угля, табачного пепла, талька, 

косметической пудры, тонера для МФУ 

черного цвета для выявления следов 

пальцев рук, образованных потожиро-

вым веществом, как альтернативных 

средств дактилоскопическим порошкам.  
 

 а   б 
 

Рис. 1. След, остав-

ленный на стеклян-

ной поверхности, 

выявленный из-

мельченным мелом 

Рис. 2. Следы, оставленные на стек-

лянной поверхности, выявленные: 

мелкодисперсным активированным 

углем (а) и магнезией (б)  

Рис. 3. След, остав-

ленный на стеклян-

ной поверхности, 

выявленный табач-

ным пеплом 

  а   б   в 

Рис. 4. Следы, оставленные на стеклянной поверхности, выявленные: пудрой (а), 

тальком (б), тонером для МФУ
1
 (в) 

.

                                                      
1 Криминалистика для судебных экспертов / ред. А.А. Курина. Волгоград, 2014. С. 142.  
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 ЭКСП ЕРТИЗА СЛ ЕДОВ И  О БСТ ОЯТЕЛЬСТ В ВЫСТ РЕЛ А  (ВОЗ МОЖН ОСТИ И  ПРОБЛЕ МЫ )

В последнее десятилетие наблюда-
ется рост преступлений корыстной на-
правленности, мошенничества. Однако 
доля категории преступлений, где фи-
гурирует огнестрельное оружие, также 
высока. Расследование преступлений, 
совершаемых с применением огне-
стрельного оружия, остается актуаль-
ной задачей вне зависимости от видо-
изменения структуры и динамики пре-
ступности. 

Процесс этот сложный и ответст-
венный, его объективность зависит и от 

используемых криминалистических 
экспертиз, а именно баллистической.  

Интеграция и дифференциация на-

учного знания обуславливают возмож-

ность использования в доказывании все 

новых и новых достижений современ-

ной науки. Но никакие достижения со-

временной науки не будут эффектив-

ными в борьбе с преступностью, если 

нарушены условия, рекомендованные 

для подготовки конкретных баллисти-

ческих экспертиз. 
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«Продукты выстрела, отложившиеся 

на руках и одежде стрелявшего, пред-

ставляют собой многокомпонентную 

смесь, в которой присутствует органи-

ческие и неорганические составляющие: 

компоненты пороха и продукты его го-

рения; продукты взывчатого разложе-

ния инициирующего вещества капсюля-

воспламенителя; продукты, образую-

щиеся в результате взаимодействия 

снаряда и ствола оружия»
1
. По словам 

Р.В. Богданова, «характер отложения 

продуктов выстрела на руках и одежде 

стрелявшего определяется большим 

числом факторов, таких как вид и кон-

струкция используемого оружия и бое-

припасов, условия стрельбы и количе-

ство выстрелов, специфика производст-

ва выстрела, особенности одежды стре-

лявшего, погодные условия»
2
. 

Одним из значимых факторов для 

установления лица, производившего 

выстрел из огнестрельного оружия, яв-

ляется наличие либо отсутствие на ру-

ках подозреваемого следов продуктов 

выстрела. Их изъятие обязательно, про-

цедура правильных действий по подго-

товке баллистических экспертиз не нова 

и подробно описывается в рекоменда-

циях следователям.
3
 Несмотря на это, 

как показывает изучение специальной 

литературы и экспертной практики, на 

местах встречаются случаи, когда ин-

формативные следы, имевшие место на 

руках подозреваемых лиц, выводятся из 

категории вещественных доказательств 

в силу непрофессиональных действий 

сотрудников правоохранительных орга-

нов (криминалистов и следователей). 

Примеров непрофессиональной ра-

боты со следами в литературе много.
4
 

Анализ экспертной практики по Крас-

ноярскому краю показал, что данные 

факты не являются редкими и на терри-

тории Красноярского края. Так, в марте 

2018 г. в Красноярскую лабораторию 

судебной экспертизы Минюста России 

из следственного отдела по Енисейско-

му району Главного следственного 

управления Следственного комитета 

России по Красноярскому краю с по-

становлением для производства балли-

стической судебной экспертизы посту-

пили «смывы с правой и левой руки 

гражданина К. и контроль марли к смы-

вам». На разрешение эксперта постав-

лен вопрос: имеются ли на смывах с рук 

гр.К следы продуктов выстрела?  

Решение поставленного вопроса в 

соответствии с перечнем экспертиз, вы-

полняемых в СЭУ Минюста России, от-

носится к предмету экспертизы, прово-

димой в рамках экспертной специаль-

ности 8.2 «Исследование следов и об-

стоятельств выстрела».  

Сохранность продуктов выстрела на 

руках живых лиц, подозреваемых в 

производстве выстрела, зависит прежде 

всего от продолжительности интервала 

времени, прошедшего с момента вы-

стрела до отбора проб. В соответствии с 

методическими требованиями и реко-

мендациями
5
 продукты выстрела сохра-

няются на руках стрелявшего в течение 

одного часа (в исключительных случаях 

до трёх часов). После этого времени 

происходит естественная утрата про-

дуктов выстрела с потожировыми выде-

лениями кожи рук. Период времени, 

при котором сохраняются следы про-

дуктов выстрела, значительно уменьша-

ется, если стрелявший мыл или вытирал 

руки после производства выстрела.  

Как следует из постановления, про-

исшествие произошло «16.01.2018 око-

ло 20 часов», а смывы у К. были изъяты 

«17.01.2018 около 23 часов», то есть по 

прошествии более суток после проис-

шествия.  

Немаловажную роль в установлении 

всех обстоятельств расследуемого со-

бытия имеет криминалистическое ис-

следование одежды со следами выстрела. 

При работе с этими объектами важная 

роль отводится правильной упаковке.  

Доказательственное значение за-

ключения эксперта определяется тем, 

входят ли обстоятельства, установлен-

ные экспертом, в предмет доказывания 

по делу (ст. 73 УПК РФ) или они явля-

ются доказательственными фактами, 

уликами. Нередко эти обстоятельства 

имеют решающее значение по делу.  

Подводя итоги, хочется отметить 

что успешность расследования при ис-

пользовании экспертизы следов и об-
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стоятельств выстрела напрямую зависит 

от идентификационного периода време-

ни (с момента выстрела до отбора проб 

– смывов с рук подозреваемого), сроков 

предоставления материалов в эксперт-

ное учреждение, а также правильности 

упаковки и хранения одежды подозре-

ваемых со следами выстрела.  

                                                      
1 Богданов Р.В., Муленков Д.В., Горшков 

М.М. Об использовании специальных знаний 

при работе с продуктами выстрела из оружия 

ограниченного поражения // Законодательство и 

практика. 2014. № 2. С. 18. 
2 Там же.  
3 Возможности современной методики кри-

миналистического исследования следов продук-

тов выстрела, образующихся при применении 

огнестрельного оружия ограниченного пораже-

ния / Т.А. Зотов [и др .] // Современные пробле-

мы криминалистики и судебной экспертизы  : 

материалы IV Всероссийской научно-практ.  

конф. Саратов, 2017. С. 98. 
4 Кочубей А.В. Некоторые примеры работы 

со следами продуктов выстрела // Криминали-

                                                                             
стика и судебная экспертная деятельность в ус-

ловиях современности : материалы IV междуна-

родной научно-практ. конф. Краснодар: Крас-

нодарский университет МВД России, 2016.  

С. 46-49. 
5 Обнаружение продуктов выстрела на ру-

ках стрелявшего : методические материалы су-

дебно-баллистической экспертизы. М.: ФБУ 

РФЦСЭ при Минюсте России, 2015; Горбачёв 

И.В., Шлюндина И.Н., Астапов А.Н.  Совре-

менные возможности экспертизы оружия и сле-

дов выстрела. // Теория и практика судебной 

экспертизы : научно-практический журнал. 

2007. № 1. С. 46-55; Сонис М.А. Современное 

состояние и перспективы развития экспертизы 

следов выстрела на руках и одежде стрелявшего 

: информационное письмо. М.: ГУ РФЦСЭ при 

Минюсте России, 2002; Выявление продуктов 

выстрела на руках и одежде проверяемых лиц с 

целью установления факта производства вы-

стрела : методические рекомендации / 

М.В. Ануфриев [и др.]. М.: ГУ ЭКЦ МВД Рос-

сии, 2001. 
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ВОПРОСЫ  КРИ МИНАЛИС ТИЧ ЕСК ОЙ ОЦЕНКИ МАС СОГА БАРИТНЫХ МАК ЕТ ОВ ОРУ ЖИЯ  

В настоящее время отмечается ус-

тойчивая тенденция роста количества 

преступлений, совершаемых с примене-

нием оружия. Самую большую группу в 

ручном стрелковом оружии составляет 

огнестрельное. Оно же чаще всего ис-

пользуется в преступных целях. Значи-

тельно реже в названных целях исполь-

зуется ствольное газовое и пневматиче-

ское оружие. Однако практика показы-

вает, что эти виды оружия достаточно 

часто служат основой для изготовления 

огнестрельного (путем переделки, при-

способления и т.п.).  

Противоправное распространение 

стрелкового оружия – это одна из глав-

ных причин увеличения количества 

преступлений, совершаемых с его при-

менением. Ежегодное пополнение ко-

личества оружия, находящегося в неза-

конном обороте, представляет собой 

существенный дестабилизирующий 

оперативную обстановку фактор.  

Нередко при производстве балли-

стических экспертиз возникают экс-

пертные ошибки, связанные с непра-

вильной криминалистической класси-

фикацией и дифференциацией огне-

стрельного оружия и макетов оружия 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32276737
https://elibrary.ru/item.asp?id=32276737
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как разновидностей конструктивно 

сходных с оружием изделий.  

В настоящее время имеются преце-

денты реализации в качестве «макетов» 

образцов полностью или частично пе-

ределанного огнестрельного оружия, не 

имеющего сертификатов соответствия.  

Следует иметь в виду, что переде-

ланное огнестрельное оружие промыш-

ленного производства не может быть 

классифицировано как макет оружия, 

поскольку в силу своего первоначаль-

ного целевого назначения оно предна-

значено для гарантированного пораже-

ния цели и после внесения изменений в 

его конструкцию, препятствующих 

производству выстрелов, целевое на-

значение объекта не меняется. Макета-

ми же оружия являются объекты, спе-

циально изготовленные и изначально 

предназначенные для имитации его 

внешнего вида и отдельных свойств.  

Макет – это модель чего-либо. В 

соответствии с действующим законода-

тельством об оружии макет является 

разновидностью конструктивно сход-

ных с оружием изделий и оружием  не 

является.  

Основанием для оборота макета 

оружия на территории России служит 

сертификат соответствия, выданный ор-

ганами по сертификации, аккредито-

ванными Росстандартом России, в соот-

ветствии со ст. 7 Федерального закона 

от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об 

оружии». 
Таким образом, оборот боевого и 

иного огнестрельного оружия, реали-
зуемого под видом «макетов» без ка-
ких-либо сертификатов соответствия и 
заключений ЭКЦ МВД России, факти-
чески подпадет под действие ст. 222 и 
223 УК РФ, поскольку на основании 
действующих криминалистических ме-
тодик и нормативно-правовых докумен-
тов стрелковое огнестрельное оружие 
промышленного производства, незави-
симо от его технического состояния, 
относится к огнестрельному оружию. 
Данное оружие, реализуемое на терри-
тории России без сертификатов соот-
ветствия, должно изыматься из неза-
конного оборота, а лица и организации, 

осуществляющие его незаконные при-
обретение, передачу, сбыт, хранение, 
ношение и переделку, должны привле-
каться к ответственности в соответст-
вии с действующим законодательством. 

Немаловажным также является то, 
что сертификаты соответствия на маке-
ты оружия могут выдаваться только по-
сле заключения ЭКЦ МВД России о не-
возможности использования конструк-
тивно сходного с оружием изделия (в 
данном случае макета оружия) в каче-
стве огнестрельного оружия, огне-
стрельного оружия ограниченного по-
ражения и газового оружия (ст. 13 Фе-
дерального закона «Об оружии»).  

Образцы сертифицированных маке-
тов оружия, разрешенных к обороту на 
территории России, хранятся в ЭКЦ 
МВД России в коллекции эталонных 
образцов согласно постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 21 
июля 1998 г. № 814 (п. 13 Положения 
об издании и ведении Государственного 
кадастра гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему).  

С учетом изложенного все заключе-
ния других организаций, не относящих-
ся к структуре МВД России, а также так 
называемых независимых коммерческих 
экспертных организаций и т.п., об отне-
сении различных образцов оружия к ка-
тегории макетов не имеют юридической 
силы и не могут использоваться в каче-
стве основания для оборота указанных 
объектов на территории России.  

Вместе с тем на территории Россий-
ской Федерации нередко реализуются 
не только официально сертифицирован-
ные массогабаритные макеты огне-
стрельного оружия, но и продаваемые в 
качестве макетов различные образцы 
частично переделанного боевого огне-
стрельного оружия, не имеющие серти-
фикатов соответствия.  

Подобные объекты запрещены к 
обороту на территории России и подпа-
дают под действие ст. 222 и 223 УК РФ, 
поскольку боевое огнестрельное оружие 
промышленного производства, незави-
симо от его технического состояния, 
относится к таковому согласно дейст-
вующим криминалистическим методикам 
и нормативно-правовым документам.  
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Так, согласно п. 12 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 12 

марта 2002 г. № 5 «О судебной практи-

ке по делам о хищении, вымогательстве 

и незаконном обороте оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств» (в ред. от 6 февраля 2007 г.), 

«ответственность по статьям 222, 226 

УК РФ наступает за незаконный оборот, 

хищение либо вымогательство не толь-

ко годного к функциональному исполь-

зованию, но и неисправного либо учеб-

ного оружия, если оно содержало при-

годные для использования комплек-

тующие детали или если лицо имело 

цель привести его в пригодное состоя-

ние и совершило какие-либо действия 

по реализации этого намерения».  

Кроме того, в соответствии с ука-

занными статьями УК РФ предусмотре-

на уголовная ответственность за неза-

конный оборот основных частей и ком-

плектующих деталей огнестрельного 

оружия, которые в полной мере присут-

ствуют в переделанном боевом огне-

стрельном оружии, реализуемом под 

видом макетов. 

Проблемным моментом при иссле-

довании объектов такого рода является 

тот факт, что у экспертов на региональ-

ном и районном уровне либо отсутству-

ет, либо имеется устаревшая, неполная 

информация о сертифицированных ма-

кетах. Из ЭКЦ МВД России каких-либо 

сборников с описанием материальной 

части и внесённых в конструкцию ору-

жия изменений не поступает.  

В связи с этим при производстве 

экспертиз, объектом которых являются 

макеты оружия, сложно оценить соот-

ветствие исследуемого образца тому 

образцу, который был сертифицирован. 

Ведь ни для кого не секрет, что пред-

приятия-изготовители могут отходить 

от установленных способов процесса 

производства данной продукции, веро-

ятно, с целью удешевления производст-

ва. Данному обстоятельству способст-

вует слабый контроль либо полное его 

отсутствие со стороны контролирую-

щих органов. 

Анализ производства макетов пока-

зывает, что за рубежом для производст-

ва такого рода изделий не используются 

части огнестрельного оружия, они изго-

тавливаются из хрупких легкосплавных 

материалов и изготовить на его базе ог-

нестрельное оружие практически не-

возможно и бесперспективно.  

В этой связи также хотелось бы от-

метить, что в определенной степени си-

туация осложняется тем, что ряд спе-

циалистов других экспертных учрежде-

ний и различных так называемых неза-

висимых экспертных негосударственных 

организаций нередко дают заключения о 

том, что подобные объекты относятся к 

макетам и оружием не являются.  

Учитывая изложенное, необходимо 

отметить, что, как указывалось выше, в 

соответствии со ст. 13 150-ФЗ «Об ору-

жии» данные организации таким правом 

не наделены (согласно последнему аб-

зацу указанной статьи право дачи за-

ключения принадлежит федеральному 

органу исполнительной власти, осуще-

ствляющему функции по выработке и 

реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере внутренних дел), а дейст-

вующая «Методика установления при-

надлежности объекта к категории огне-

стрельного оружия», утвержденная Фе-

деральным межведомственным научно-

координационным советом по пробле-

мам экспертных исследований в февра-

ле 2000 г. (далее – Методика), не позво-

ляет относить указанные объекты к ма-

кетам, если они предназначены для по-

ражения цели и обязательна для ис-

пользования всеми экспертными учреж-

дениями страны.  

В соответствии с положениями этой 

методики принадлежность объекта к 

огнестрельному оружию устанавливает-

ся на основании определения его пред-

назначенности для поражения цели (в 

отношении огнестрельного оружия 

промышленного производства).  При 

этом следует иметь в виду, что в соот-

ветствии с п. 3.2 Методики целевое на-

значение объекта не меняется в зависи-

мости от его состояния. 
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К  В ОП РОСУ ОБЕСПЕЧ ЕН ИЯ КАЧЕСТВА ЭКСП ЕРТ Н ЫХ ИС СЛЕДОВАНИЙ  С П РИМЕ Н ЕНИЕМ 

МЕТ ОДИК КАЧ ЕСТВ ЕНН ОГ О ХА РАКТ ЕРА

Тема валидации экспертных мето-
дик представляет все больший интерес 
для изучения и последующего внедре-
ния в экспертную практику. Валидация 
представляет собой инструмент под-
тверждения получения достоверных ре-
зультатов при выявлении проверяемых 
признаков объектов судебной эксперти-
зы, обладающих устойчивостью и 
имеющих характерные особенности. 
Движение к разработке и адаптации в 
экспертной практике таких инструмен-
тов происходит в виду усложнения са-
мой структуры судебно-экспертного 
знания, расширения его границ, моди-
фикации связей точных и гуманитарных 
наук, синтезированных в нем. 

Проведение валидационных экспе-
риментов в отношении отдельных мето-
дов или методик экспертного исследо-
вания и последующее внедрение в прак-
тику апробированных процедур после-
довательно продвигает к унификации, 
единообразию и достижению единого 
научно-методического подхода при 
проведении исследований, отмечаемого 
современной наукой экспертологией.

1
 

Валидация экспертных методик ре-
шает следующие задачи: 1) обеспечение 
возможности сравнения результатов ис-
следования, полученных в разных лабо-
раториях; 2) выход через оцененную 
неопределенность на решение вопроса о 
достоверности результатов исследова-
ний. Для этого необходимо определить 
прослеживаемость получаемых данных.  

В отношении экспертных методик 
количественного, а также качественно-
го характера с применением инструмен-
тальных методов, при помощи приборов 
для осуществления которых можно ви-
зуализировать результаты измеритель-
ных экспериментов, например шкал, 
удается четко проследить повторяю-
щиеся результаты экспериментов и, 

следовательно, сделать выводы о при-
годности применяемых методов (мето-
дик) исследования.

2
 Что же касается ка-

чественных методик, при которых ко-
личественные методы исследования, 
как правило, не применяются, формиру-
ется собственная специфика. 

Особенности процесса валидации 
качественных методов (методик) можно 
проследить на примере методики экс-
пертизы маркировочных обозначений 
транспортных средств (далее – МО ТС). 

Основываясь на имеющейся клас-
сификации методов (методик), подле-
жащих валидации, методику экспертизы 
МО ТС можно отнести к методикам ка-
чественного характера. Наиболее точно 
рассматриваемый вид экспертиз харак-
теризует высказывание: «мнение экс-
перта основывается на качественных 
данных, а профессиональный опыт 
(специальные знания) эксперта иногда 
более значим, чем формальная обработ-
ка аналитических данных»

3
. Опреде-

ляющее значение экспертного опыта 
при применении качественных методов 
(методик) закономерно приводит к не-
обходимости повышения уровня квали-
фикации и требований к эксперту как в 
профессиональном, так и в личностном 
плане. 

Спецификой исследования МО ТС в 
методическом плане является сущест-
венный объем информационных данных 
о технологии маркирования, которые 
эксперт должен изучить и запомнить. 
Это возможно либо при наблюдении за 
непосредственным изготовлением ТС 
или восприятием образцов соответст-
вующих деталей, частей и маркировок. 
Как правило, первый источник знаний 
для отдельного эксперта не доступен 
(это применимо только к не изменен-
ным ТС), поэтому определяющее значе-
ние для проведения исследований МО 
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ТС имеет собственный практический 
опыт эксперта. Важную роль при иссле-
довании МО ТС играет способность 
эксперта удерживать в памяти зритель-
ный образ оригинала каждого объекта 
исследования, его внешнего вида, спо-
соб изготовления, а также умение опре-
делить соответствие зашифрованной в 
индивидуальном номере информации с 
конструкцией ТС в целом. Поэтому 
сравниваются между собой не только 
материальные объекты (маркировки 
различного вида, имеющихся на ТС и 
получаемых из производственных баз 
данных фирм-изготовителей), но и об-
раз объекта-оригинала, восстанавли-
ваемого по памяти.

4
 

По результатам опроса экспертов, 
специализирующихся на исследовании 
МО ТС, выявлены следующие факторы, 
влияющие на проблемы производства 
этого вида экспертиз. Во-первых, по-
давляющее большинство опрашиваемых 
экспертов отмечают недостаток инфор-
мационного обеспечения, в частности 
почти полное отсутствие доступных для 
использования данных о технологии 
маркирования ТС, особенно зарубежно-
го производства. Во-вторых, роль на-
ставника у экспертов, имеющих опыт 
работы менее пяти лет, не является пер-
востепенной. Таким образом, отсутст-
вие правильного опыта при производст-
ве экспертиз МО ТС, недостаток или 
полное отсутствие информационных 
материалов, а также недостаточная роль 
наставника приводят к положению, при 
котором сложно формируется практика 
единообразия применяемых методов в 
рамках лаборатории (отдела). 

В связи с этим для отечественной 
экспертной практики, по нашему мне-
нию, было бы полезно сформировать 
единую базу данных лучших практик.  

Лучшие практики, или передовой 
опыт (best practice) – формализация 
уникального успешного практического 
опыта. Согласно идее лучшей практики 
в любой деятельности существует оп-
тимальный способ достижения цели, и 
этот способ, оказавшийся эффективным 
в одном месте, может оказаться эффек-
тивным в другом. 

Европейская сеть судебно-эксперт-
ных учреждений (ENFSI) имеет сущест-
венный опыт в разработке и формиро-
вании системы лучших практик. Для 
создания новых практик и обновления 
существующих, гармонизации судебно-
экспертной деятельности между всеми 
членами странами-участницами ENFSI 
стремится к единообразию посредством 
«Руководства лучших практик» 
(Bestpracticemanual – BPM). ENFSI под-
держивается требование о том, чтобы 
структура и расположение BPM (или 
Руководства) были одинаковыми внутри 
всего сообщества судебно-экспертных 
учреждений. С тем чтобы особенности 
правовых систем различных государств 
не становились преградой к сотрудни-
честву, Руководства разработаны в виде 
шаблона. Шаблон BPM состоит из сле-
дующих разделов:  

цели, они должны быть ясно опре-
делены;  

объем – этот раздел должен опреде-
лить сферу деятельности документа, 
включая любые ограничения или пред-
положения; 

определения и условия;  
ресурсы: персонал лаборатории, его 

компетенции, а также оборудование;  
проверка и оценка неопределенно-

сти в измерении;  
гарантия качества; 
обработка пунктов – этот раздел 

должен содержать производимые дейст-
вия на месте происшествия и в лабора-
тории; 

начальная оценка: включает опре-
деленный полезный совет по производ-
ству экспертиз; 

установление приоритетов и после-
довательность экспертиз (при ком-
плексности);  

реконструкция;  
оценка и интерпретация результа-

тов; 
представление доказательств;  
техника безопасности и ссылки на 

используемые источники. 
Руководства обновляются по мере 

необходимости ответственными лицами 
– менеджерами по качеству. Важным 
решением является взаимодействие с 
представителями экспертного сообще-
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ства стран, не являющихся членами 
ENFSI.

5
  

Учитывая вышеизложенное, выра-

зим уверенность в том, что при условии 

формирования отечественных баз луч-

ших экспертных практик, учитывая 

уникальный опыт европейского экс-

пертного сообщества под руководством 

ENFSI, их комплекс, грамотно сформи-

рованный и структурированный, свое-

временно пополняемый с возможностью 

корреляции, несомненно, должен стать 

незаменимой базой для уверенности 

эксперта, производящего экспертизу, а 

также выступить критерием при приме-

нении методик качественного характе-

ра.

                                                      
1 Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин 
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К  В ОП РОСУ О Н ЕОБХОДИ МО СТИ  Т РОЙ НОЙ  К ОМП ЕТЕН ЦИИ СП ЕЦИАЛИСТ ОВ  В О БЛАСТИ  

СУДЕБН ОЙ  ОЦЕН ОЧН ОЙ Э КСПЕРТИЗЫ

На современном этапе социально-

экономического развития нашей страны 

сложно переоценить роль оценочной 

деятельности. Вопросы оценки, которые 

затрагивают интересы государства, юри-

дических лиц и частных граждан, порой 

являются базисной основой для форми-

рования цивилизованных взаимоотноше-

ний как между субъектами конкретного 

сообщества, так и различных межгосу-

дарственных общественных формаций.  

Однако на сегодняшний день мно-

гие вопросы, связанные с оценочной 

деятельностью, нуждаются в сущест-

венном их переосмыслении не только в 

части унификации оценочных методик, 

устранения субъективного влияния спе-

циалиста (эксперта) на процесс произ-

водства, формирования выводов оце-

ночной экспертизы и т.д. Одной из 

важнейших задач, по нашему мнению, 

является качественно новый уровень 

специалиста, осуществляющего оце-

ночную деятельность, который подра-

зумевает наличие у него компетентно-

сти не в одной, и даже не в двух облас-

тях специальных знаний.  

Современная практика судебных за-

седаний дает однозначное понимание 

того, что при рассмотрении ряда вопро-

сов, связанных с оценкой имущества, 

компетенция эксперта-оценщика выхо-

дит далеко за рамки классических задач 

экономического поля. Так, без всякого 

сомнения, эксперту необходимы специ-

альные знания в области теоретических 

основ судебной экспертизы, в том числе 

в части соблюдения основных принци-

пов, по которым должна осуществлять-

ся судебно-экспертная деятельность. 

Как правило, эксперты не всегда пра-

вильно понимают реализацию принципа 

«независимости эксперта», полагая, что 

этого принципа должны придерживать-

http://enfsi.eu/documents/%20best-practice-manuals/
http://enfsi.eu/documents/%20best-practice-manuals/
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ся иные участники процесса при орга-

низации каких-либо взаимоотношений с 

экспертом, тогда как он сам (и, как пра-

вило, не всегда осознанно) может яв-

ляться нарушителем этого важнейшего 

экспертного постулата.  

К сожалению, не являются редко-

стью случаи нарушения принципов все-

сторонности и полноты оценки элемен-

тов объекта исследования в случаях, ко-

гда самостоятельная стоимость элемен-

та объекта значительно ниже стоимости 

его установки и калибровки в составе 

объекта оценки.  

Существенная роль в оценочных ис-

следованиях в том числе должна быть 

отведена принципу научной обоснован-

ности не только экономических мето-

дов, но и специальных познаний в об-

ласти природы свойств объекта иссле-

дования, что должно находить отраже-

ние, в частности, в составе перечня ли-

тературы, используемой для производ-

ства судебной экспертизы, обозначен-

ном в заключении эксперта.  

Обосновать необходимость экспер-

ту-оценщику владеть специальными 

знаниями в области объекта оценки по-

зволит изложенный ниже пример из 

практической деятельности оценочной 

экспертизы.  

С целью выполнения требований 

федерального законодательства о госу-

дарственном регулировании деятельно-

сти по организации азартных игр в Рос-

сийской Федерации правоохранитель-

ными органами одного из регионов Рос-

сии в ходе оперативно-разыскных ме-

роприятий было изъято у частных пред-

принимателей более двухсот единиц 

электронных игральных автоматов.  

По истечении нескольких лет уго-

ловное преследование в отношении 

данных субъектов было прекращено по 

причинам, не входящим в сферу инте-

ресов рассматриваемых нами вопросов. 

Изъятые электронные игровые автома-

ты были арендованы частными пред-

принимателями у иностранного пред-

приятия и прошли все необходимые 

этапы сертификации в соответствую-

щих органах Российской Федерации. 

Данное предприятие отказалось полу-

чить у следствия принадлежащие им 

игровые автоматы ввиду их значитель-

ных повреждений, вызванных наруше-

ниями условий хранения и несоблюде-

нием правил транспортировки объектов. 

ГУВД региона частично подтвердил 

свою вину и выступил в качестве ответ-

чика в арбитражном суде.  

Истец не смог предъявить суду убе-

дительных документов, которые бы 

подтвердили первоначальную стои-

мость объектов, в результате чего воз-

никла необходимость как в оценке 

имущества, так и в оценке суммы ущер-

ба, нанесенного имуществу ответчиком. 

Основным вопросом спора явился эпи-

зод, связанный с тем, что игровой авто-

мат, являясь самостоятельным устрой-

ством, прошедшим сертификацию, 

структурно состоит из самодостаточных 

элементов, входящих в товарную клас-

сификацию (системный блок ПК, мо-

дем, «купюроприемник» и т.д.), что уп-

рощало процедуру оценки. Стоимость 

коммуникационных элементов, а также 

инженерно-технических решений, свя-

занных с организацией взаимодействия 

структурных элементов между собой 

для обеспечения работоспособности 

объекта в целом, не была учтена экс-

пертом, в результате чего оценочная 

стоимость объекта была занижена почти 

в четыре раза. 

Подобного рода экспертные ошиб-

ки, к сожалению, не являются ошибка-

ми отдельно взятого эксперта или экс-

пертной организации. На современном 

этапе развития судебной оценочной 

экспертизы это представляется пробле-

мой системного характера, пути реше-

ния которой, на наш взгляд, является не 

только узкая специализация оценочной 

экспертной деятельности. Важнейшей 

отправной точкой должна являться 

трехуровневая специализация эксперта 

судебной оценочной экспертизы, а в 

случае необходимости комиссионное 

участие экспертов узких оценочных 

специализаций. 
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Бортников А.М.  

Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы  

ТИПИЧНЫ Е ОШИБКИ ,  ДОПУСКА ЕМЫ Е ПРИ  НАЗН А ЧЕНИИ С УДЕБ НО -МЕДИЦИНСКИХ  
ЭКСПЕРТИЗ  П О П ОВ ОДУ ОП РЕДЕЛЕНИ Я ТЯЖ ЕСТИ  ВРЕДА З ДОРОВЬЮ  (ПО АРХИ ВНЫМ  

МАТЕРИАЛА М КРАС Н ОЯРСКОГО КРА ЕВ ОГ О БЮ РО СУДЕБН О -МЕДИ ЦИН СКОЙ  ЭКСП ЕРТИ ЗЫ )  

Судебно-медицинская экспертиза, в 

том числе определение степени тяжести 

вреда причиненного здоровью потер-

певших, имеет большое значение при 

расследовании преступлений против 

жизни, здоровья, личности, безопасно-

сти граждан и общественного порядка, 

представляя наиболее значительный по 

объему раздел работы врача – судебно-

медицинского эксперта.
1
  

В отделе экспертизы потерпевших, 

обвиняемых и других лиц Красноярско-

го краевого Бюро судебно-медицинской 

экспертизы (ККБСМЭ) ежегодно прово-

дятся около 13 тысяч экспертиз и об-

следований живых лиц (табл. 1). Экс-

пертизы по определению степени тяже-

сти вреда здоровью составляют абсо-

лютное большинство – около 98%, экс-

пертизы по определению половых со-

стояний, возраста человека и ответов на 

иные вопросы, составляют около 2% от  

общего числа производимых экспертиз.  

 

 Таблица 1 

Количество экспертиз и обследований живых лиц отдела потерпевших, обвиняемых 

и других лиц КГБУЗ ККБСМЭ за 2016-2018 гг. 
 

Годы 
Количество экс-

пертиз 

Количество обсле-

дований 
Общее количество 

2016 8008 5172 13180 

2017 7804 5230 13034 

2018 8487 3749 12236 

Судебно-медицинская экспертиза 
(СМЭ) по установлению степени тяже-
сти вреда здоровью является одним из  
основных средств формирования дока-
зательственной базы при расследовании 
преступлений против личности. В про-
цессе ее проведения устанавливаются 
существенные обстоятельства, имею-
щие значение для дела.

 1
  

Однако производство судебной экс-
пертизы – это не только профессио-
нальная деятельность эксперта, в ре-
зультате которой появляется такое важ-
ное доказательство, как заключение 
эксперта, но и процесс его взаимодей-
ствия с органом или лицом, назначаю-
щим экспертизу, определяющим про-

грамму исследования и создающим для 
этого необходимые условия.

2
 

От правильности постановки вопро-
сов перед экспертом, доброкачественно-
сти и полноты собранных материалов во 
многом зависит обоснованность выво-
дов эксперта. Неверная тактика следо-
вателя, дознавателя и других должност-
ных лиц, назначающих СМЭ, может по-
влечь за собой вполне прогнозируемый 
результат – невозможность формулиро-
вания категорического экспертного вы-
вода и в конечном счете невозможность 
определения тяжести вреда здоровью.  

Учитывая актуальность вопроса, мы 
проанализировали постановления о на-
значении судебно-медицинских экспер-
тиз по установлению тяжести вреда 
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здоровью отдела экспертизы потерпев-
ших, обвиняемых и других лиц 
ККБСМЭ. Анализ показал, что в ходе 
назначения судебно-медицинских экс-
пертиз лицами, назначающими экспер-
тизы, совершается большое количество 
ошибок. 

Данное обстоятельство существенно 

затрудняет проведение судебно-

медицинских экспертиз. Кроме того, 

при наличии оснований, предусмотрен-

ных действующим законодательством 

Российской Федерации, руководитель 

Государственного судебно-экспертного 

учреждения (ГСЭУ) возвращает мате-

риалы экспертизы органу или лицу, на-

значившему экспертизу, без исполнения 

с указанием в сопроводительном письме 

причин возврата.
3
 

Анализ постановлений о назначении 

СМЭ и материалов, предоставленных 

правоохранительными органами на су-

дебно-медицинскую экспертизу по оп-

ределению тяжести вреда здоровью, по 

данным архива Бюро судебно-

медицинской экспертизы г. Краснояр-

ска отдела потерпевших, обвиняемых и 

других лиц, позволяет говорить о сле-

дующих типичных ошибках при назна-

чении СМЭ: 

1) необходимые материалы (меди-

цинские документы) предоставляются в 

неполном объеме либо вообще отсутст-

вуют; 

2) при назначении дополнительных 

экспертиз сотрудники правоохрани-

тельных органов не предоставляют ни-

каких дополнительных материалов; 

3) при назначении дополнительных 

и повторных экспертиз не предоставля-

ются материалы, которые были предос-

тавлены в распоряжение эксперта при 

назначении первичной экспертизы;  
4) в описательной части постанов-

ления, в изложении обстоятельств дела , 
сотрудники правоохранительных орга-
нов не указывают обстоятельств про-
изошедших событий, ограничиваются 
лишь датами, а иногда участниками, без 
раскрытия конкретных обстоятельств.  

При назначении СМЭ по установле-
нию тяжести вреда здоровью необходи-
мо иметь в виду и «другую сторону ме-

дали»: при экспертизе телесных повре-
ждений большое значение имеет след-
ственная информация, относящаяся к 
обстоятельствам возникновения повре-
ждений, когда перед экспертом форму-
лируется вопрос о возможности образо-
вания повреждений при тех или иных 
обстоятельствах.  

Проанализировав постановления о 
назначении СМЭ, можно констатиро-
вать, что лицами, назначающими СМЭ 
по установлению тяжести вреда здоро-
вью, часто формулируются вопросы «о 
возможности получения повреждений 
при падении с высоты собственного 
роста». Для ответов на поставленные 
перед судебно-медицинским экспертом 
вопросы необходимы материалы дела 
(протоколы допросов и осмотров мест 
происшествий и иные материалы дела).  

Однако анализ материалов, которые 
предоставляют сотрудники правоохра-
нительных органов на СМЭ, показал, 
что крайне редко предоставляются про-
токолы допросов. В распоряжение экс-
перта практически никогда не предос-
тавляются протоколы осмотров мест 
происшествий, могущие играть сущест-
венную роль в правильной и объектив-
ной экспертной оценке обстоятельств 
произошедшего.  

Проанализировав вопросы, которые 
сформулированы перед экспертом в по-
становлениях о назначении СМЭ, мож-
но выделить следующие проблемы:  

1) шаблонность при составлении 
вопросов; 

2) задаваемые вопросы не требуют 
медицинских знаний, а направлены на 
установление фактов по существу;  

3) должностное лицо при вынесении 
постановления пытается способом фор-
мировки вопросов лицу, обладающему 
специальными медицинскими знаниями 
(эксперту), получить ответы на вопро-
сы, подразумевающие правовую оценку 
действий тех или иных лиц;  

4) в ряде случаев должностные лица 
допускают стилистические погрешно-
сти при формулировке вопросов, не по-
зволяющие уловить смысл вопроса.  

Возникновение подобных ситуаций 

может быть предотвращено еще на ста-
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дии назначения экспертизы, если лицо, 

назначающее экспертизу, знает не толь-

ко процессуальный порядок назначения 

судебно-медицинской экспертизы тяже-

сти вреда здоровью, но и имеет четкое 

представление о: 

– структуре, сущности, принципах и 

организации деятельности судебно-

медицинской службы в Российской Фе-

дерации; 

– современных экспертных возмож-

ностях, основанных на строго обосно-

ванном научном и доказательном под-

ходе к производству экспертиз;  

– способах и методах исследования 

объектов судебно-медицинской экспер-

тизы для определения в том числе сте-

пени тяжести вреда, причиненного здо-

ровью человека, возможностях приме-

нения специальных знаний для решения 

поставленных вопросов, возникающих 

при расследовании преступлений, а 

также структурных подразделениях 

экспертной службы, где эти исследова-

ния могут быть произведены; 

– порядке и требованиях к докумен-

тальному оформлению.  

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что в настоящее время остро стоит 

вопрос необходимости постоянного и 

тесного взаимодействия Бюро судебно-

медицинской экспертизы со следствен-

ными органами. Хочется подчеркнуть, 

что успешность проведения судебно-

медицинской экспертизы и полнота 

экспертных выводов напрямую зависят 

от тесного взаимодействия лиц, назна-

чающих СМЭ, и судебно-медицинским 

экспертом. 

С учетом вышеизложенного предла-

гаем следующие пути решения проблем, 

связанных с назначением судебно-

медицинских экспертиз:  

наладить взаимодействие по вопро-

сам о назначении экспертизы путем 

проведения совместных совещаний и 

конференций; 

разработать информационные бюл-

летени, письма с методическими реко-

мендациями по назначению судебно-

медицинской экспертизы тяжести вреда 

здоровью. 
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Секция   
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

 

 

Гармаев Ю.П.,  

доктор юридических наук, профессор  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

АНТИКРИ МИНАЛЬН ОЕ П РОС В ЕЩЕНИ Е В  ДЕЯТ ЕЛЬ НОС ТИ  Ю РИДИЧ ЕСКИ Х В УЗ ОВ   
КАК НА УЧН О -ОБ РАЗ ОВА ТЕЛЬНЫЙ П РОЕ КТ

Коллективом научной школы под 

руководством автора тезисов разработан 

научно-образовательный проект, на-

правленный на антикриминальное про-

свещение населения, прежде всего 

школьников, молодежи, реализуемый 

силами юридических вузов, студентами. 

Проект вошел в содержание заявки на 

грант Президента Российской Федера-

ции для государственной поддержки ве-

дущих научных школ России на тему: 

«Концепция антикриминального про-

свещения в Российской Федерации и 

участие юридических вузов, студенче-

ской молодежи в ее реализации». Наша 

заявка получила поддержку грантодате-

ля, и коллектив приступил к реализации 

плана работ.
1
 

Настоящий проект направлен на 

разработку концепции правового (вклю-

чая, прежде всего, антитеррористиче-

ского и антикоррупционного, иного ан-

тикриминального) просвещения, его на-

учно-методического и организационно-

го обеспечения силами юридических 

вузов и студенческой юридической об-

щественности. Разработанная концеп-

ция призвана обеспечить создание и 

внедрение системы научно обоснован-

ных мер и информационных техноло-

гий, направленных на формирование в 

обществе устойчивого уважения к зако-

ну и преодоление правового нигилизма, 

повышение уровня правовой культуры, 

противодействия наиболее опасным уг-

розам личности, общества и государства 

– преступности, коррупции и терроризму.  

В настоящее время, если говорить о 

проведении антикриминальных просве-

тительских занятий в школах на сис-

темной основе, о разработке подобного 

рода просветительской продукции, ин-

формационных технологий юридиче-

скими вузами, студентами-юристами, то 

здесь в целом по стране не наблюдается 

особых достижений. Разовые акции, на-

пример, просветительские и профори-

ентационные занятия в школах, прово-

дятся большинством авторитетных ву-

зов страны. Но не обнаружена инфор-

мация о системной деятельности такого 

рода, основанной на современных ин-

формационных технологиях. 

Известно, что именно студенты, как 

начинающие юристы, еще не подверже-

ны некой профессиональной деформа-

ции, присущей опытным правоведам – 

ученым и практикам. Последние зачас-

тую за годы работы отвыкают писать 

тексты и говорить кратким и доступным 

языком. Студенты лучше адаптированы 

к информационным технологиям, им во 

многом проще и быстрее научиться соз-

данию современных мультимедийных 

просветительских материалов. Но, ра-

зумеется, под контролем старших коллег. 

Так, 30 ноября 2018 года в Сибир-

ском юридическом институте МВД Рос-

сии для студенческой и учащейся моло-

дежи Красноярья была организована 

«Школа волонтеров». Семинар собрал 

молодых людей с активной жизненной 

позицией – представителей целого ряда 

крупных вузов и сузов. Основной целью 

«Школы волонтеров» стало повышение 

уровня знаний и навыков в вопросах 

проведения профилактической антинар-

котической работы среди сверстников. 
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Автором в рамках школы было проведе-

но занятие по теме: «Инновационные 

средства антинаркотического просве-

щения в молодежной среде»
2
. Меро-

приятие в целом показало высокий уро-

вень заинтересованности у представи-

телей молодежи в личном активном 

участии в антинаркотической профи-

лактике, продемонстрировало инициа-

тиву и креативность учащихся, их спо-

собность и желание проводить просве-

тительские занятия в образовательных 

организациях. 

В настоящий проект вовлечены 

юридические вузы ряда регионов: Бу-

рятский государственный университет 

(г. Улан-Удэ), Восточно-Сибирский фи-

лиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Иркутск), 

Красноярский государственный аграр-

ный университет (г. Красноярск), За-

байкальский государственный универ-

ситет (г. Чита), Новосибирский юриди-

ческий институт (филиал) Томского го-

сударственного университета (г. Ново-

сибирск). Отзывы о проведенных сту-

дентами-юристами в школах занятиях в 

разных городах страны можно посмот-

реть по адресу: https://cloud.mail.ru/ 

public/Gf4Q/SC86zfXPS. 

Студентами на подобных занятиях 

рассматриваются самые различные те-

мы, которые вправе выбрать как сами 

школьники, так и их учителя/классные 

руководители, руководство школ. Чаще 

всего, как показала практика, выбирают 

следующие темы:  

– «Алкоголизм в подростковой сре-

де»; 

– «Курение – это яд»; 

– «Противодействие экстремизму и 

терроризму в сети Интернет»;  

– «Подростковая наркомания»;  

– «Антикриминальное просвещение»; 

– «Криминальная субкультура "АУЕ"». 

Уверены, что можно и нужно созда-

вать системы межотраслевых рекомен-

даций, как для образовательной, так и 

для правоприменительной деятельности, 

в виде кратких, но емких по содержа-

нию, с красивым, ярким пользователь-

ским интерфейсом презентаций, видео-

роликов, сайтов, мобильных приложе-

ний типа памяток, кратких руководств. 

Все должно быть изложено в краткой и 

доступной для конкретного типа конеч-

ного потребителя форме. Должны при-

ветствоваться анимация, фотографии и 

слайд-шоу, видеоролики и т.п.  

Повторимся, что просветительская 

продукция должна создаваться не толь-

ко и не столько силами преподавателей 

и ученых юридических вузов. Коллек-

тивом проекта реализован ряд инициа-

тив, в частности, инициатива повсеме-

стного проведения юридическими вуза-

ми конкурсов студенческих просвети-

тельских работ. Однако необходима раз-

работка системы научно-методического 

обеспечения соответствующей деятель-

ности. Нами подготовлены необходимые 

методические материалы, в том числе 

две видеолекции по методике проведе-

ния студентом-юристом просветитель-

ских занятий в школах.
3
 Проведены 

курсы по подготовке студентов, сфор-

мирован пакет презентаций (шаблоны), 

сопутствующие документы, проект по-

ложения о конкурсе просветительских 

работ и многое другое. Студенты – участ-

ники проекта уже создали инициативные 

группы в трех юридических вузах Сиби-

ри и выдают конкретные результаты. 

Глубоко убеждены, что все юриди-

ческие науки должны сами двигаться 

навстречу своему «конечному потреби-

телю», разрабатывая и внедряя «про-

дукцию» в различных вариантах в зави-

симости не от сложившихся внутрина-

учных традиций, а от тенденций по-

требления, характеристики типичного 

конечного потребителя.
4
  

В контексте проведения упомянутых 

конкурсов просветительских работ 

предлагаем, чтобы в образовательный 

процесс юридических вузов включались 

требования о том, чтобы каждый сту-

дент, например в рамках работы над 

курсовым, дипломным сочинением, ма-

гистерской диссертацией, помимо соб-

ственно традиционной печатной формы 

квалификационной работы, должен был 

бы создать на ее основе, например, па-

мятку или краткое пособие для тех или 

иных групп населения – непрофессио-

нальных юристов − плюс просветитель-

https://cloud.mail.ru/%20public/Gf4Q/SC86zfXPS
https://cloud.mail.ru/%20public/Gf4Q/SC86zfXPS
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ский фильм, видеоролик и/или мульти-

медийную презентацию. 

В заключение хотелось бы обра-

титься к коллегам – руководителям и 

профессорско-преподавательскому со-

ставу юридических вузов. Приглашаем 

к сотрудничеству по продвижению в 

вашем вузе данного проекта (с двумя 

взаимосвязанными составляющими – 

просветительский конкурс и занятия в 

школах), поскольку он направлен на:  

– повышение эффективности право-

вого просвещения школьников и всего 

населения вашего региона;  

– рост престижа вашего вуза, повы-

шение эффективности образования и 

трудоустройства ваших выпускников;  

– расширение возможностей хоздо-

говорной работы;  

– сохранение и привлечение в ре-

гионы самой главной ценности любого 

общества – высокообразованной моло-

дежи. 

                                                      
1 Подр. см.: Гармаев Ю.П., Гулина Е.В. 

«Антикриминальное просвещение в школах 

плюс конкурс просветительских работ» как на-

учно-образовательный проект, реализуемый си-

лами студентов юридических вузов  // Вестник 

Дальневосточного юридического института 

МВД России. 2018. №  4(45). С. 50−55. 
2 В СибЮИ МВД России прошла «Школа 

волонтеров» для молодежи Красноярска. URL: 

https://xn--90anb7a5d.xn--b1aew.xn--p1ai/Press-

sluzhba/ Novosti/item/15153452/ (дата обраще-

ния: 01.01.2019).  
3 Гармаев Ю.П. Просветительские занятия в 

школах силами студентов-юристов : презента-

ция проекта [мультимед. фильм]. 2018. URL: 

https://youtu.be/jNPqA_ZQXH8. 
4 Гармаев Ю.П. Мультимедийные межот-

раслевые средства предупреждения преступно-

сти: перспективы разработки и внедрения // 

Криминологический журнал Байкальского госу-

дарственного университета экономики и права. 

2014. № 3. С. 71-80. 
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доктор исторических наук, доцент 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

МИРОВ ОЗЗ РЕНЧЕСКИ Е А СП ЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ  ТЕ РРОРИЗМА  В МОЛОДЕЖНО Й СРЕДЕ  
В КОНТЕКСТ Е ПРЕП ОДАВ АНИЯ ГУМАНИТА РНЫ Х ДИ СЦИПЛИН

Терроризм, как в прошлые времена, 

так и на современном этапе, проявляет 

себя в трех основных аспектах: идеоло-

гическом, организационном, деятельно-

стном. Однако, как отмечает доктор 

юридических наук, профессор В.Е. Пет-

рищев на страницах «Вестника Нацио-

нального антитеррористического коми-

тета», именно «идеологические концеп-

ции, взгляды, идеи формируют терро-

ристическое мировоззрение и приводят 

человека к убеждению о возможности, 

целесообразности и необходимости 

применения устрашающего насилия в 

качестве инструмента достижения це-

лей, представляющихся ему витальны-

ми, жизненно важными».
1
 

Наиболее восприимчивой возрас-

тной группой к идеологии экстремизма 

и терроризма как в прошлом, так и сей-

час выступает молодежь. «Втягиванию» 

молодежи в преступную деятельность 

может способствовать состояние идео-

логического, духовно-нравственного кри-

зиса самого общества. Ученые подчер-

кивают, что и сейчас «для спекуляций 

идеологов экстремизма и терроризма 

весьма богатый материал предоставляет 

сама современная российская действи-

тельность». Социальная незащищен-

ность граждан, значительный уровень 

социальной дифференциации, высокий 

уровень коррупции, кризис института 

семьи, пропаганда в СМИ и Интернете 

идей насилия, бездуховности, просчеты 

в молодежной миграционной политике, 

стратегии развития межнациональных 

отношений и т.п. – все это «активно ис-

пользуется организаторами террористи-

ческой деятельности в целях ее агитаци-

онно-пропагандистского обеспечения»
2
.  

https://сибюи.мвд.рф/Press-sluzhba/%20Novosti/item/15153452/
https://сибюи.мвд.рф/Press-sluzhba/%20Novosti/item/15153452/
https://youtu.be/jNPqA_ZQXH8
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Все вышеперечисленные вызовы со-

временности ставят новые задачи в 

процессе образовательной деятельно-

сти, особенно в преподавании гумани-

тарных дисциплин, прежде всего таких, 

как история, философия, религиоведе-

ние, ведь они прямо связаны с форми-

рованием и развитием мировоззренче-

ских установок обучающихся, духовно-

нравственной культуры личности.  

Политический терроризм в России 

заявил о себе в 1860-1880-е годы и свя-

зан с движением народничества. По 

данным III Отделения Собственной Его 

Императорского Величества канцеля-

рии, к 1878 году из привлечённых к 

дознанию по политическим делам более 

60% составляли лица моложе 25 лет. 

Среди привлекавшихся по народоволь-

ческим процессам – 38,3% были студен-

тами.
3
 Серия покушений на императора 

продемонстрировала неэффективность 

органов политического сыска и заста-

вила власти приступить к широкомас-

штабным реформам российской поли-

ции. Однако Министерству внутренних 

дел и созданному в его структуре в 1880 

году Департаменту государственной 

полиции, находящимся в стадии реор-

ганизации, не удалось предотвратить 

убийство 1 марта 1881 года императора 

Александра II. Такое развитие событий, 

естественно, вызвало ответную репрес-

сивную реакцию властей. 

Предотвратить жесткую расправу 

над народовольцами пытался известный 

писатель Л.Н. Толстой. В письме к 

Александру III Толстой призывал царя 

не идти по пути мести, государственно-

го долга, а поступить по-христиански – 

простить и помиловать революционе-

ров, «отдать им добро за зло», выслать 

из страны, отправив куда-нибудь в 

Америку. «Не простите, казните пре-

ступников, Вы сделаете то, что из числа 

сотен Вы вырвете 3-х, 4-х, и зло родит 

зло, и на место 3-х, 4-х вырастут 30, 40. 

… Убивая, уничтожая их, нельзя бо-

роться с ними. Не важно их число, а 

важны их мысли. Для того чтобы бо-

роться с ними, надо бороться духовно. 

Их идеал есть общий достаток, равенст-

во, свобода. Чтобы бороться с ними, 

надо поставить против них идеал такой, 

который был бы выше их идеала, вклю-

чал бы в себя их идеал … идеал любви, 

прощения и воздаяния добра за зло»
4
.
 

Письмо было передано через литера-

турного критика Н.Н. Страхова обер-

прокурору Святейшего Синода 

К.П. Победоносцеву, но до императора 

так и не дошло. Победоносцев сделал 

все для того, чтобы император не по-

мыслил о помиловании, а схваченные 

народовольцы были повешены.  

В годы правления Александра III 

удалось разгромить революционные ор-

ганизации. Вводились чрезвычайные 

меры по охране порядка, которые пре-

дусматривали объявление чрезвычайной 

ситуации местными властями, админи-

стративную ссылку без суда, закрытие 

учебных заведений и изданий. Несмот-

ря на принимаемые меры, на рубеже 

XX-XXI веков наметился новый рост 

общественного движения. Новым явле-

нием стало укрепление связи между 

студенческими нелегальными организа-

циями разных учебных заведений и го-

родов и рабочим движением. Зимой 

1899 года прошла первая всероссийская 

студенческая забастовка. В конце 1900 

года состоялись массовые демонстра-

ции протеста рабочих и студентов в го-

родах Петербурге, Москве, Киеве, 

Харькове и Казани против отдачи 183 

студентов Киевского и 27 Петербург-

ского университетов в солдаты. Зимой 

1901-1902 годов состоялись 2-я и 3-я 

всероссийские студенческие забастов-

ки, в каждой из которых приняли уча-

стие свыше 30 тысяч человек.  

Следующий этап в развитии экстре-

мизма и терроризма в Российской им-

перии связан с созданием в начале XX 

века партии социалистов-революцио-

неров, открыто провозгласившей поли-

тический террор одним из тактических 

средств борьбы с существующим режи-

мом. В структуре партии была создана 

Боевая организация, которая организо-

вала и осуществила убийство двух ми-

нистров внутренних дел Российской 

империи – Д.С. Сипягина и В.К. Плеве, 

уфимского губернатора Н.М. Богдано-

вича, великого князя Сергея Александ-
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ровича. За все время существования 

Боевой организации с 1901 по 1911 го-

ды в нее входили 19 женщин и 72 муж-

чины. Среди них высшее образование 

имели 9 человек, 41 человек были от-

числены ранее из университетов, 32 

имели среднее образование, 9 – началь-

ное. Основная среда, из которой прихо-

дили в организацию новые члены, было 

студенчество высших учебных заведе-

ний. Костяк организации составили мо-

лодые люди до 20-30 лет (71 человек). 

Примерно 22% всех террористов-эсеров 

было от 15 до 19 лет, а 45% – от 20 до 24.
5
  

В период революции 1905-1907 го-

дов терроризм приобрел массовый ха-

рактер. По данным американской ис-

следовательницы А. Гейфман, общее 

число жертв терактов за 1901-1911 годы 

составило около 17 тысяч человек.
6
 

Чтобы остановить волну терроризма, 

власть ответила на революционное на-

силие государственным террором, ини-

циированным премьер-министром, ми-

нистром внутренних дел П.А. Столыпи-

ным. Волну революционного насилия 

удалось на время сбить. Однако сам 

Столыпин умер 5 сентября 1911 года 

после покушения на него террориста – 

24-летнего эсера Д.Г. Богрова.  

Как видим, в период нарастания 

общественно-политических противоре-

чий в Российской империи были пред-

ложены две модели разрешения назре-

вающего конфликта: 1) силовая модель, 

связанная с жестким подавлением об-

щественного недовольства и проведе-

нием реформ, отвечающих интересам 

элиты (при такой модели значительно 

возрастают карательные, репрессивные 

функции российской полиции); 2) гума-

нистическая модель, направленная на 

поиск компромиссов между различными 

слоями общества, идеологических ры-

чагов решения вопросов, исключающая 

возможность «пролития» крови. Пер-

вую предпочла политическая элита Рос-

сийской империи в конце XIX-XX ве-

ков. Вторую предлагал Л. Толстой. Вы-

бор первой модели, с одной стороны, 

вроде бы более адекватно отвечал сло-

жившимся историческим условиям, но 

привел к увеличению масштабов наси-

лия в обществе. Вторая модель оказа-

лась невостребованной идеалистиче-

ской утопией, но дала ориентиры для 

гуманизации политики. Оптимальным 

вариантом, как видится, выступает соз-

дание модели по принципу «золотой се-

редины».  

В этом плане можно приветствовать 

позицию современного российского ру-

ководства, которое после трагических 

событий в г. Беслане взяло курс на по-

строение новой модели противодейст-

вия терроризму. Ее принципиальными 

особенностями являются привлечение к 

решению данной задачи всех мини-

стерств, ведомств и гражданского об-

щества; переход от преимущественно 

силового подавления очагов терроризма 

к комплексной работе по выявлению, 

предупреждению, пресечению, раскры-

тию и расследованию террористических 

актов, деятельности по профилактике 

терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений. Следует 

иметь в виду, что успешное решение 

ключевых социально-экономических, 

политических, духовно-культурных во-

просов сможет обеспечить обществен-

ную поддержку власти и нанести глав-

ный превентивный удар по терроризму.  

Ключевыми задачами при этом яв-

ляются противодействие идеологии 

терроризма, проведение профилактиче-

ских мер в образовательной среде; тес-

ное сотрудничество правоохранитель-

ных структур с научной, педагогиче-

ской общественностью, проведение со-

вместных форумов, конференций; взаи-

модействие с традиционными для Рос-

сии религиозными конфессиями в деле 

формирования духовно-нравственных 

ценностей.  

Осознанно гуманное, уважительное 

отношение к другому «как к самому се-

бе» становится естественным для чело-

века, постигшего свою духовную при-

роду. Как писал Л. Толстой, важно все-

гда помнить, что «в каждом человеке та 

же душа, что во мне, и что поэтому об-

ращаться с людьми надо со всеми оди-

наково, с осторожностью и уважени-

ем».
7
 На разных языках, в разных на-

циональных, религиозных культурах, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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разное время звучит и повторяется одна 

истина о духовном единстве человече-

ства. Довести эти знания до умов моло-

дых людей, мотивировать и направлять 

их духовный поиск и содействовать ду-

ховному развитию и есть та актуальная 

задача, которая стоит сегодня перед  

преподавателями гуманитарных дисци-

плин.
8
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ФОРМИ РОВАНИ Е АНТИН АРК ОТИЧЕСК ОГО СТА НДАРТА  ПОВЕДЕНИЯ П РИ  Н АЧАЛЬНОМ  

ПРОФЕССИ ОН АЛЬН ОМ С ТА НОВЛ ЕНИИ  П ОЛИЦЕЙС КОГ О

Психологическая сфера современ-

ной молодежи является наиболее вос-

приимчивой. Она находится под посто-

янным давлением негативных факторов, 

способствующих склонению человека к 

употреблению наркотиков. Такими фак-

торами могут быть множество и дос-

тупность различного рода психоактив-

ных веществ, конфликтные отношения в 

семье, школе, трудовом коллективе; 

сложная общественная обстановка, ха-

рактеризующаяся нестабильностью в 

экономическом и политическом аспек-

тах, ростом преступности, в том числе и 

наркобизнеса. Это приводит к форми-

рованию в обществе негативных тен-

денций в сфере межличностных отно-

шений, следствием чего являются от-

сутствие взаимопомощи и поддержки, 

безразличие к проблемам общества и 

конкретного человека. Попадая в такое 

общество, молодой человек испытывает 

определенный психологический дис-

комфорт и чувствует себя отвержен-

ным. Поиск путей решения проблем и 

реализации интересов может привести 

такого человека к наркотической среде. 

Как правило, ее члены охотно прини-

мают подростка в свое окружение. Они 

выражают готовность понять, обещают 

помощь и внушают чувство так назы-

ваемого «братства» и единства. Это 

оказывает сильное воздействие на пси-

хику молодого человека, способствует 

закреплению его в этом обществе. 

Несмотря на то, что современная 

молодежь обладает достаточными зна-

ниями о последствиях употребления 

наркотиков, это не гарантия того, что 

он не попадет под сферу негативного 

влияния и не «упадет в наркотическую 

пропасть». Особое значение антинарко-
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тическому воспитанию необходимо 

придавать при профессиональном на-

чальном становлении полицейского, по-

скольку иногда прямо со школьной 

скамьи вчерашний школьник поступает 

на службу в полицию и становится фак-

тически должностным лицом с соответ-

ствующим статусом. Должность поли-

цейского предполагает не только лич-

ное негативное отношение к немеди-

цинскому потреблению наркотиков, но 

и соответствующее антинаркотическое 

поведение представителя власти, за-

ключающееся в нетерпимости их по-

требления иными лицами. 

Начальное профессиональное ста-

новление полицейского, формирование 

знаний, умений и навыков профессио-

нальной деятельности является приори-

тетным направлением кадровой полити-

ки Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации. Именно от этого 

этапа во многом зависит формирование 

и закрепление профессионального кад-

рового ядра сотрудников органов внут-

ренних дел. Именно в связи с этим как 

неотъемлемому элементу единой мно-

гоуровневой кадровой системы при-

стальное внимание уделяется деятель-

ности образовательных организаций 

МВД России, направленной на система-

тизацию и закрепление знаний и пред-

ставлений у обучающихся об основных 

этапах прохождения службы в органах 

внутренних дел, правах, обязанностях, 

правовом статусе сотрудника полиции, 

запретах, ограничениях. Именно поэто-

му, на наш взгляд, в такой деятельности 

необходимо уделять особое внимание 

формированию антинаркотического 

стандарта поведения сотрудников по-

лиции. 

Особо важное значение в профилак-

тике наркомании среди молодежи зани-

мает и то, что в возрасте от 14 до 20 лет 

у человека чрезмерно повышается уро-

вень самооценки. В таком возрасте мо-

лодой человек необоснованно переоце-

нивает свои силы и возможности. Он 

уверен, что сможет сам решить свои 

проблемы, что никогда не станет нарко-

зависимым, даже если попробует нар-

котик. Такой психологический уклад и 

необоснованная переоценка собствен-

ных сил подводит человека к мысли о 

том, что можно попробовать употребить 

наркотик и больше этого не делать. Но 

накопленный опыт работы в сфере про-

филактики наркомании среди молодежи 

и общения с наркозависимыми свиде-

тельствует о том, что такая переоценка 

субъективна и влечет негативные по-

следствия в виде наркотической зави-

симости, болезней и социальной дегра-

дации. Все зависимые люди (наркома-

ны, алкоголики, курильщики) были уве-

рены в себе и в своих силах до того, как 

попробовали наркотик, алкоголь, табак. 

Но обстоятельства и окружающее их 

общество, в которое они попали, посто-

янно склоняли к употреблению нарко-

тиков, что впоследствии приводило к 

возникновению психической и физиче-

ской зависимости. Если поступивший 

на службу в полицию молодой человек 

пробовал потреблять в указанном воз-

расте наркотические средства, необхо-

димо своевременно выявлять такие 

факты, поскольку такой сотрудник по-

лиции попадает потенциально в разряд 

виктимных людей, которые могут по-

пасть в зависимость не только от па-

губной привычки, но и от людей, участ-

вующих в преступном «бизнесе», что, в 

свою очередь, может повлечь иные не-

гативные последствия по службе.  

Дополнительным фактором, способ-

ствующим вовлечению подростка в 

наркотическую среду, являются любо-

пытство и желание избавиться от роди-

тельской опеки. Как правило, это про-

исходит в период полового созревания 

и формирования личности. Человек ста-

рается оттолкнуться от родительской 

опеки и заботы, предпринимает попыт-

ки быть самостоятельным, не нуждаю-

щимся в родительской помощи. В то же 

время родители, осознавая значимость 

этого периода созревания и развития 

личности, психологическую неустойчи-

вость, предпринимают различные меры 

предосторожности, чтобы уберечь сво-

его ребенка от зла, которое называется 

наркоманией. 

Родители, обладая определенными 

знаниями, объективной и проверенной 
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информацией о наркотиках и об их вре-

де, пытаются довести ее до сознания 

своего ребенка и сформировать у него 

антинаркотические взгляды, но чаще 

всего это не дает желаемого результата. 

Это объясняется тем, что человек в пе-

реходный период менее восприимчив к 

информации, доводимой родителями, 

учителями, психологами и другими ли-

цами, которые, по его мнению, не могут 

понять его проблемы и интересы, недо-

оценивают его возможности, хотят на-

вязать свое мнение, свое мировоззре-

ние, и, как следствие, он просто ее не 

слышит. Основным негативным послед-

ствием такого процесса является то, что 

происходит отторжение ребенка от ро-

дителей, нарушается система нормаль-

ных взаимоотношений в семье, а в 

дальнейшем совсем исчезают взаимо-

понимание, чувство поддержки, помо-

щи и единства. Таким образом, разры-

ваются информационные каналы посту-

пления значимых сведений от родите-

лей к ребенку. Следствием этого явля-

ется увеличение сопротивляемости мо-

лодого поколения методам устрашения, 

исходящим от родителей, учителей, 

правоохранительных органов. Это про-

исходит потому, что молодежь пере-

оценивает свои силы и считает нецеле-

сообразными советы и информацию, 

исходящие от старшего поколения. По 

их мнению, такие советы препятствуют 

нормальному развитию современной 

молодежи, ограничивают сферу отдыха 

и развлечения, лишают ее радостей мо-

лодости. Также переоценка своих сил и 

возможностей способствует формиро-

ванию мнения о том, что все поступки, 

совершаемые молодыми людьми, не 

станут известны родителям, правоохра-

нительным органам, что их действия 

останутся безнаказанными, даже если 

они носили противоправный характер. 

Именно поэтому при изучении кандида-

тов на службу в органы внутренних дел 

необходимо особое внимание уделять 

его окружению, в том числе кем он вос-

питывался и какие ценностные ориен-

тиры преобладали в его семье.  

Формирование такого мнения у мо-

лодежи и соответствующего отношения 

к действительности способствует тому, 

что происходит объединение молодых 

людей в неформальные группы или же 

примыкание к уже существующим. Их 

сплочению способствует единство мне-

ний и взглядов, целей жизни и интере-

сов. В итоге все это приводит к форми-

рованию общеколлективного мировоз-

зрения, нередко с антиобщественной 

направленностью. Складывается внут-

ренняя субкультура, основными состав-

ляющими которой являются свобода 

мнений, действий, самоопределяемости, 

уверенности в своих силах, противо-

стояние и негативное отношение к ин-

формации, исходящей из другого кол-

лектива. Такие неформальные группы 

наиболее легко склоняются к употреб-

лению наркотиков. По нашему мнению, 

недопустимо формирование таких 

групп в образовательных учреждениях 

МВД России, поскольку при начальном 

становлении полицейского должны 

преобладать иные приоритеты: закон-

ность, справедливость, правопорядок, 

дисциплина. При выявлении таких 

групп в учебных коллективах необхо-

димо принимать меры к выявлению не-

формальных лидеров и разобщения. В 

случае выявления фактов потребления 

наркотических средств принимать меры 

к увольнению таких сотрудников со 

службы. 

Здесь было указано на социальные 

причины и последствия наркотизации 

молодого поколения. Однако наиболее 

опасные последствия наркотизации 

проявляются в индивидуальной сфере 

каждого, и прежде всего в его здоровье.  

Антинаркотическое воспитание, 

просвещение в вопросах негативных 

последствий наркотизации, как нам ви-

дится, сосредоточено на формировании 

устойчивых запретов в поведении мо-

лодого человека, возможно даже на 

формировании антинаркотического 

стандарта поведения. Раскрывая поня-

тие «антинаркотический стандарт пове-

дения», необходимо обратиться к рас-

смотрению понятия «поведение челове-

ка». 

Под поведением человека понимают 

его внешнюю и внутреннюю актив-
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ность, проявляющуюся при его взаимо-

действии с окружающей средой. В связи 

с многообразием сферы изучения суще-

ствуют различные классификации пове-

дения, различают по типу деятельности, 

например: инстинктивное, агрессивное, 

аддитивное, адаптивное и так далее. 

Поведение иногда рассматривают как 

синоним действия, но в отличие от дей-

ствия поведение более продолжительно 

по времени и его можно наблюдать.  

Стандарт (от англ. standard – норма, 

образец) в широком смысле слова – об-

разец, эталон, модель, принимаемые за 

исходные для сопоставления с ними 

других подобных объектов. В перенос-

ном смысле – шаблон, трафарет, не со-

держащий ничего оригинального.  

Антинаркотический стандарт пове-

дения – это совокупность законода-

тельно установленных моделей внеш-

ней и внутренней активности человека, 

выраженных в виде запретов, ограниче-

ний, требований немедицинского упот-

ребления наркотических средств, кото-

рые формируются на основе системати-

ческого, целенаправленного, комплекс-

ного психолого-педагогического воз-

действия субъектов образования и вос-

питания. 

В ходе такого воздействия форми-

руется антинаркотическая устойчи-

вость, позволяющая выработать некий 

иммунитет по отношению к наркоген-

ному воздействию среды. 
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РОЛЬ И  МЕСТ О С ПЕЦИАЛ Ь НЫХ ПОДРАЗДЕЛ ЕНИЙ В БОРЬБ Е С  Н ЕЗАК ОННЫ М ОБ ОРОТ ОМ 

НАРК ОТИК ОВ :  ИСТ ОРИЯ И СОВРЕМЕНН О СТЬ

Наркомания – болезнь века. Именно 

так называют это социальное явление, 

глубоко проникшее в различные слои 

нашего общества. Но, к сожалению, да-

леко не все наши граждане понимают 

остроту данной проблемы. 

В конце XVI века в Москве откры-

лась первая аптека, куда её основатель 

– английский медик Джеймс Френч – 

привез первую партию опиума.  

Начало XX века можно считать от-

правной точкой борьбы с наркозависи-

мостью в России. В МВД Российской 

империи этой проблемой занимались 

Департамент полиции и Медицинский 

департамент. Однако в тот период ещё 

не существовало специализированных 

подразделений, занятых борьбой с нар-

кобизнесом. 

Молодая Советская республика на-

чала борьбу с незаконным оборотом 

наркотиков в 1918 году с предписания 

СНК РСФСР о борьбе со спекуляцией 

кокаином, а ВЧК организовала подот-

дел по борьбе со спекуляцией кокаином 

в составе отдела по борьбе со спекуля-

цией. Для организации борьбы с неза-

конным распределением наркотиков 

была создана специальная комиссия.  

Можно выделить несколько боль-

ших периодов наркотизации населения, 

связанных с моментами наиболее круп-

ных социальных потрясений нашей 

страны. Первый большой период нар-

комании пришёлся на 1920-е годы, по-

сле гражданской войны. Следующая 

волна наркотизации страны пришлась 

на период после Великой Отечествен-

ной войны и вторую половину 50-х го-

дов XX века. 

Началом планового противодейст-

вия незаконному обороту наркотиков 

явилось создание 7 июля 1973 года в 

составе Управления уголовного розыска 

МВД СССР Отдела по борьбе с нарко-

манией. Однако, несмотря на принятые 

меры, к середине 1980-х годов пробле-

ма наркомании в CCCР обострилась в 

связи с вводом Советских войск  в Аф-

ганистан. Произошёл значительный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
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рост торговли наркотиками, и число 

наркозависимых увеличилось. В связи с 

этим в 1989 году Отдел по борьбе с 

наркотиками был реорганизован в 3-е 

Управление по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков и преступления-

ми, связанными с иностранными граж-

данами, ГУУР МВД СССР, а в 1990 го-

ду за счет штатной численности ГУУР и 

ГУБХСС МВД СССР было создано 

Управление по борьбе с распростране-

нием наркомании ГУУР МВД СССР. В 

ноябре 1991 года приказ МВД СССР 

вывел из-под юрисдикции ГУУР МВД 

СССР это подразделение милиции и 

вместо Управления было образовано 

Бюро по контролю за незаконным обо-

ротом наркотиков МВД СССР, которое  

получило полномочия в области кон-

троля над легальным оборотом нарко-

тиков и решало задачи по противодей-

ствию незаконному обороту наркоти-

ков, став самостоятельной специализи-

рованной службой милиции.
1
  

В 1992 году произошла ликвидация 

МВД СССР, в ходе которой на базе Бю-

ро и Отдела по борьбе с наркоманией 

УУР МВД РСФСР было создано Управ-

ление по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков МВД России. 

К сожалению, с каждым годом рас-

тёт число наркоманов среди несовер-

шеннолетних и молодежи, активизиру-

ется контрабанда наркотиков и торговля 

ими. Эта деятельность превратилась в 

мировой бизнес. Годовой доход корпо-

раций, организующих торговлю нарко-

тиками, составляет миллиарды долла-

ров. Мотивы наркодельцов понятны, им 

есть что терять, и поэтому, стараясь со-

хранить свои деньги, они все чаще ока-

зывают жёсткое сопротивление сотруд-

никам правоохранительных органов.  

В связи с этим в ноябре 2002 года 

был создан Государственный комитет 

по противодействию незаконному обо-

роту наркотических средств и психо-

тропных веществ при МВД России, а 

через полгода – в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации 

– Государственный комитет Российской 

Федерации по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ, в структуре которого было 

создано специальное подразделение 

«Гром». К этому времени в других пра-

воохранительных ведомствах уже суще-

ствовали и успешно действовали спец-

подразделения. Так, в МВД России си-

ловую поддержу при проведении опера-

тивных мероприятий оказывали ОМОН 

и СОБР. 

Указом Президента Российской Фе-

дерации от 5 апреля 2016 года № 156 

Федеральная служба Российской Феде-

рации по контролю за оборотом нарко-

тиков была упразднена, а её функции и 

штат были переданы в ведение МВД 

России. С апреля 2016 года функции 

ФСКН России выполняет Главное 

управление по контролю за оборотом 

наркотиков МВД России. 

Процесс оргштатных мероприятий 

по присоединению ведомств к МВД 

России завершился к 1 июня 2016 года.  

Спецподразделения полиции МВД 

России, ОМОН и СОБР, были переданы 

в штат Росгвардии, а спецназ «Гром», 

бойцы которого ранее осуществляли 

силовую поддержку специальных меро-

приятий, вошли в состав МВД России 

на правах оперативных сотрудников 

Управлений по контролю за оборотом 

наркотиков МВД России (далее – 

УКОН), так как предполагалось задей-

ствовать при задержаниях сотрудников 

СОБР или ОМОН Росгвардии. Однако в 

реальности привлечение бойцов спецна-

за Росгвардии к участию в рядовых по-

лицейских операциях превратилось в 

необходимость пройти длительный 

процесс согласования с руководством 

Росгвардии специальных заданий на за-

действование спецподразделений, что 

серьезно снизило оперативность прово-

димых мероприятий.  

Таким образом, оперативные со-

трудники МВД России, осуществляю-

щие задержания наркоторговцев, зачас-

тую фактически оставались без силовой 

поддержки. 

Зная, с каким риском сталкиваются 

оперативные сотрудники УКОН при 

проведении силовых задержаний, про-

изводстве обысков или иных следствен-

ных и оперативных действий, руково-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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дство МВД России приняло решение 

воссоздать при УКОН спецподразделе-

ние «Гром», что успешно было осуще-

ствлено в 2017 году.  

С момента воссоздания отрядов 

специального назначения (ОСН) «Гром» 

является самым боеспособным подраз-

делением в структуре МВД России. В 

настоящее время задача этого отряда 

состоит в силовом обеспечении прово-

димых оперативниками УКОН опера-

ций. 

За время существования подразде-

ления его сотрудники провели немало 

успешных силовых операций. К основ-

ным задачам подразделения относятся:  

– задержание лиц, подозреваемых в 

распространении наркотических ве-

ществ; 

– обеспечение беспрепятственного 

проникновения в здания и помещения 

сотрудников УКОН при проведении 

ими оперативных или следственных ме-

роприятий с соответствующим обеспе-

чением их личной безопасности;  

– обеспечение сохранности нарко-

тических веществ, оружия и веществен-

ных доказательств, изъятых у преступ-

ников; 

– сопровождение лиц, подозревае-

мых в совершении каких-либо преступ-

лений, связанных с перевозкой или 

сбытом наркотических веществ.  

В ходе задержания сотрудники 

«Грома» нередко сталкиваются с актив-

ным сопротивлением со стороны нарко-

торговцев, что требует применения фи-

зической силы или специальных 

средств. 

Извлечение из салонов автомобилей 

преступников в ходе их задержания 

становится для сотрудников отряда 

привычным делом, несмотря на то, что 

такой вид задержания относится к раз-

ряду наиболее сложных и опасных. В 

таких случаях быстрое и эффективное 

применение огнестрельного оружия в 

момент оказания преступником воору-

жённого сопротивления становится од-

ним из показателей профессионализма 

сотрудника спецназа. Кроме того, в мо-

мент задержания сотруднику «Грома» 

необходимо в короткое время не только 

обнаружить и идентифицировать цель, 

но и определить последовательность 

своих действий.  

Задержание наркоторговцев на мес-

те преступления в момент его соверше-

ния имеет специфические особенности. 

Так, при проведении задержаний в по-

мещении сотрудникам исключительно 

важно проникнуть в него до того мо-

мента, как наркоторговец уничтожит 

или сбросит «товар».  

Иногда по причине работы в лёгкой 

гражданской одежде не всегда пред-

ставляется возможным использование 

средств бронезащиты. Кроме того, тя-

желый бронежилет или шлем не только 

сковывают движения, но и существенно 

увеличивают вес сотрудника, что может 

существенно осложнить преследование 

преступника.  

Сотрудники спецназа должны быть 

всесторонне развиты, обладать не толь-

ко хорошей физической подготовкой, 

но и специальными знаниями и уме-

ниями, так как от их действий зависит 

не только успех операции, но и жизнь 

участвующих в ней людей.  

В настоящее время достаточно вы-

сока плотность задействования сотруд-

ников отряда, ввиду чего не всегда и не 

все бойцы могут присутствовать на 

учебных занятиях в рамках профессио-

нальной служебной и физической под-

готовки подразделения.  

Исходя из вышеизложенного, сле-

дует сделать вывод о том, что решение 

о воссоздании в структуре МВД России 

подразделений специального назначе-

ния явилось своевременной и необхо-

димой мерой. По причине того, что 

штат ОСН «Гром» УКОН не может пол-

ностью обеспечить потребность участия 

его сотрудников в специальных опера-

циях и мероприятиях, необходимо уве-

личение его штатной численности.  

                                                      
1 Данилов В.А. История и нормативно-

правовое регулирование оборота наркотических 

средств и наркопреступности в СССР и России 

в XX веке // Мир науки и образования. 2015. № 3.  
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ДЕЯТЕЛЬН ОСТЬ  МИЛИ ЦИ И ПРИМОРСК ОГО К РАЯ  П О Б ОРЬБЕ С ПРЕСТ УПЛ ЕНИЯ МИ  
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В отечественной историографии по-

лучили рассмотрение различные аспек-

ты деятельности органов внутренних 

дел Дальнего Востока в период Великой 

Отечественной войны и предвоенные 

годы. Исследователи, обращаясь к про-

блемам борьбы с преступностью, затра-

гивали проблему противодействия ми-

лиции преступлениям должностных лиц 

экономической направленности.
1
  

В статье анализируются формы и 

методы противодействия милиции пре-

ступлениям экономического характера, 

к совершению которых были причастны 

должностные лица. Представляется, что 

полученный в военные годы опыт может 

быть полезен и в современных услови-

ях, характеризующихся кризисными яв-

лениями в экономике, снижением уров-

ня жизни населения, высоким уровнем 

преступлений коррупционной и эконо-

мической направленности, широким 

общественным резонансом, вызываемым 

такими преступлениями, с одной сторо-

ны, и проблемами кадрового и матери-

ального обеспечения подразделений ор-

ганов внутренних дел – с другой. 

В период Великой Отечественной 

войны перед органами внутренних дел 

стояла важная задача обеспечения эко-

номической безопасности тыла. Актив-

ная работа в данном направлении осу-

ществлялась и милицией Приморского 

края. Точно и емко сформулировал эту 

задачу в своем докладе начальник 

УНКВД Приморского края А.А. Закуси-

ло (начало июля 1943 г.): «Этот вопрос 

в условиях войны, когда каждая копей-

ка должна быть на счету и пойти по 

прямому своему назначению – на обо-

рону нашей Родины – приобретает ис-

ключительно важное значение. Всякий, 

кто запускает руку в государственный 

карман, должен быть сурово наказан, 

как наносящий ущерб государству и тем 

самым подрывающий его мощь».  

Работа милиции в данной сфере, 

помимо прочего, служила обеспечению 

социальной стабильности. В условиях 

острого дефицита продуктов питания 

любые злоупотребления должностных 

лиц, ответственных за их распределе-

ние, грозили вызвать социальный про-

тест. А если учитывать, что большинст-

во должностных лиц имели прямое от-

ношение к ВКП(б), то это дискредити-

ровало коммунистическую партию и 

руководство страны. Это наглядно де-

монстрирует ситуация, сложившаяся 3-

5 апреля 1945 г. в колхозе «Красный 

нежинец» Владивостокского района. 

Работницы колхоза в течение трех дней 

отказывались выходить на работу. При-

чиной послужили следующие обстоя-

тельства. По линии гособеспечения 

среди нуждающихся семей фронтовиков 

распределяли пайки, однако секретарь 

парторганизации МТС Милькевич, бу-

дучи членом комиссии, присвоила себе 

4 пайка, при этом некоторым нуждаю-

щимся семьям пайков не хватило, что 

вызвало протест сельчан. 

Вместе с тем изучение архивных 

материалов показывает, что работа в 

данном направлении в период 1941-

1943 гг. проводилась не вполне эффек-

тивно, причинами чему были стреми-

тельный рост преступности, ослабление 

агентурно-осведомительного аппарата в 

связи с мобилизацией населения, про-

блемы отбора и профессиональной под-

готовки милицейских кадров.  

Благодаря принимаемым мерам, к 

1944-1945 гг. ситуация в сфере проти-

водействия экономической преступно-

сти стала меняться в лучшую сторону. 

Например, за 1944 г. агентурно-осведо-

мительная сеть ОБХСС краевого Управ-

ления милиции увеличилась примерно 

на треть и достигла 2769 человек. В 

1944-1945 гг. органами внутренних дел 

Приморского края были расследованы 
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несколько крупных дел о хищениях в 

государственном секторе, к ответствен-

ности привлечены важные должностные 

лица, в том числе члены ВКП(б).  

Благодаря архивным материалам, 

мы можем узнать о том, что в ряде слу-

чаев органы внутренних дел при рас-

следовании уголовных дел экономиче-

ского характера сталкивались с проти-

водействием партийных работников.   

Так, в письме А.А. Закусило к Н.М. 

Пегову (первому секретарю Приморско-

го крайкома ВКП(б) – прим. автора) со-

общается, что в июне 1944 г. Ольгин-

ским РО НКВД было возбуждено уго-

ловное дело в отношении председателя 

колхоза Ковтуна. Расследованием было 

установлено, что Ковтун, будучи пред-

седателем колхозов им. Куйбышева и 

им. Сталина на протяжении 1943-1944 

гг., систематически злоупотреблял слу-

жебным положением в целях личной 

наживы. Общий ущерб колхозу им. 

Куйбышева составил 520254 рублей, а 

колхозу им. Сталина – 70300 рублей (по 

среднерыночным ценам). В июле уго-

ловное дело было утверждено крайпро-

курором и направлено в Ольгинский 

нарсуд. Однако, как сообщает Закусило, 

судья Парамонова к разбору дела при-

ступать отказывается, ссылаясь на ука-

зания работников РК ВКП(б). 

Аналогичная ситуация описывается 

в другом письме А.А. Закусило к Н.М. 

Пегову. Председатель колхоза «Кре-

пость Востока» Хасанского района 

Спицын (член ВКП(б)) довел хозяйство 

организации до развала, сам пьянство-

вал и периодически присваивал колхоз-

ное имущество. В письме сообщается, 

что ранее, будучи председателем друго-

го колхоза в с. Сухановка, Спицын до-

вел его также до развала, за что район-

ной прокуратурой в отношении него 

было возбуждено уголовное дело. Од-

нако по ходатайству партийных органов 

дело было прекращено.
2
 

Архивные документы свидетельст-

вуют, что зачастую члены и кандидаты 

в члены ВКП(б) избегали уголовной от-

ветственности за хищения социалисти-

ческой собственности и подвергались 

взысканию по партийной линии.  

Интересы партийной номенклатуры 

в ряде случаев не просто мешали рас-

следованию хищений социалистической 

собственности, но и грозили неприятно-

стями самим субъектам расследования.  

Так, в 1944 г. начальником Бара-

башского РО НКВД Дмитренко было 

установлено, что председатель одного 

из колхозов района вместе с председа-

телем сельсовета и секретарем партор-

ганизации занимаются хищениями, раз-

базариванием и другими преступления-

ми. «И вот, вместо того чтобы разо-

браться с этим делом как следует, спро-

сить совета в крае, он посоветовался на 

месте с районным прокурором, получил 

у него санкцию, не донеся об этом в 

Краевое управление, произвел арест: 

председателя колхоза – коммуниста, 

председателя сельсовета – тоже комму-

ниста, инвалида Отечественной войны и 

еще двух членов партии. Таким обра-

зом, арестованной оказалась вся пар-

тийная организация села во главе с сек-

ретарем». В результате таких «неосно-

вательных арестов» Дмитренко и рай-

онный прокурор были обвинены в на-

рушении некоего «ноябрьского решения 

ЦК и СНК» (какого конкретно в доку-

менте не указано – прим. автора) и по-

лучили строгое партийное взыскание от 

Краевого комитета партии.  

Таким образом, в 1941-1945 гг. од-

ним из важнейших направлений деятель-

ности милиции Приморья была борьба с 

преступлениями экономического харак-

тера, к совершению которых были при-

частны должностные лица. Анализируя 

архивные документы и материалы, автор 

приходит к выводу о важности изучения 

эффективности оперативной работы по 

данному направлению. 

                                                      
1 См., напр.: Милежик А.В., Коровников 

П.В. Борьба с бандитизмом на Дальнем Востоке 

России в 1920-е гг.: историографический обзор 

// Общество: философия, история, культура. 

2018. № 11. С. 88-93; Суверов С.Е. Нарушение 

следственных действий сотрудниками НКВД 

СССР (на примере Дальнего Востока в 30 -е го-

ды XX века) // Культурно-историческое насле-

дие России и стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона: исследование и сохранение : сборник 

статей. Хабаровск: РИО ДВЮИ МВД России, 

2018. С. 428-431; Шабельникова Н.А. Правоох-
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ранительные органы в системе охраны правопо-

рядка на Дальнем Востоке России в 1922-1930 

гг. // Вестник Дальневосточного юридического 

института МВД России. 2017.  № 3 (40). С. 49 -

52; Шабельникова Н.А. Милиция Дальнего Вос-

тока России (1922–1930-е гг.): исторический 

опыт организации и деятельности : монография. 

Хабаровск : РИО ДВЮИ МВД России, 2018.  

                                                                             
2 Подр.: Жадан А.В. «По имеющимся в 

Управлении НКВД данным...». Социально-

экономическая обстановка и материально -

бытовые условия жизни населения Приморского 

края в 1943-1945 гг. // Исторический архив. 

2018. № 5. С. 138-150. 
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Межмуниципальный отдел МВД России «Благовещенский»  

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВ АН ИЯ СЛУЖБ Ы П О ПР ОТИВ ОДЕЙСТВ ИЮ 

ПРЕСТУПН ОСТИ В  С ФЕРЕ  ЭК ОН ОМИКИ  В АМУРСК ОЙ ОБЛА СТИ

Экономическая преступность – со-

вокупность корыстных посягательств на 

используемую для хозяйственной дея-

тельности собственность, установлен-

ный порядок управления экономически-

ми процессами и экономические права 

граждан со стороны лиц, выполняющих 

определённые функции в системе эко-

номических отношений. При этом «эко-

номическая преступность» является 

криминологическим понятием, обозна-

чающим определённое антисоциальное 

явление. Экономическая преступность 

образуется из отдельных противоправ-

ных (преступных) деяний, совершаю-

щихся в сфере экономических отноше-

ний. Она дестабилизирует развитие 

производственных отношений, порож-

дает инфляцию, отвлекает финансовые 

средства, подрывает государственный 

бюджет, тормозит развитие рыночных 

отношений и противодействует прово-

димым преобразованиям в государстве. 

К основным особенностям экономи-

ческой преступности относятся сле-

дующие
1
: 

высокий уровень латентности эко-

номических правонарушений;  

большой и разнообразный ущерб, 

причиняемый экономической преступ-

ностью обществу;  

экономическая преступность в 

большей степени, чем уголовная, спо-

собна составлять образ жизни значи-

тельной части населения, формировать 

полукриминальный менталитет;  

экономическая преступность полно-

стью носит организованный характер.  

Для борьбы с экономической пре-

ступностью важнейшее значение имеет 

надлежащее отражение сущностных ха-

рактеристик современной экономиче-

ской преступности в уголовном праве и 

правильное построение соответствую-

щих уголовно-правовых норм, обеспе-

чивающее надлежащую квалификацию 

и эффективное раскрытие и расследова-

ние всех видов экономических преступ-

лений. 

Борьба с преступлениями в сфере 

экономики и с проявлениями коррупции 

является основной задачей службы, ко-

торая в настоящее время носит название 

ОЭБ и ПК. В Амурской области процесс 

формирования службы по борьбе с эко-

номической преступностью имел свои 

особенности. 

НКВД СССР приказом от 16 марта 

1937 года предписывалось организовать 

в аппарате ГУРКМ отдел по борьбе с 

хищениями социалистической собст-

венности и спекуляции (ОБХСС), одно-

временно с ним в краевых, областных, а 

также городских и районных отделах 

вводились группы оперативных работ-

ников.
2
 

В Амурском областном управлении 

приказом начальника АО УРКМ НКВД 

от 5 мая 1937 года № 136 создана груп-

па из 6 человек. Возглавил её младший 

лейтенант государственной безопасно-

сти В. Швам-Миронов.
3
 На вновь соз-
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данную структуру возлагались задачи 

по борьбе с хищениями и спекуляцией, 

обеспечение специальной работы с це-

лью предупреждения и раскрытия этих 

преступлений на предприятиях системы 

торговли, потребительской, промысло-

вой и инвалидной кооперации, в загото-

вительных организациях, в сберега-

тельных кассах и т.д. Кроме этого груп-

па занималась расследованием дел о 

хищениях социалистической собствен-

ности в указанных организациях, воз-

бужденных как на основе данных сво-

его спецаппарата, так и на основе мате-

риалов, передаваемых отделами госу-

дарственной безопасности. Исходя из 

задач, работа созданной группой велась 

по следующим направлениям: борьба с 

фальшивомонетничеством, спекуляцией 

и взяточничеством. В районах, где та-

кие аппараты не были созданы, борьбу с 

хищениями и спекуляцией продолжали 

вести подразделения уголовного розыска. 

Аппараты БХСС, сформированные 

из работников, прошедших хорошую 

практическую школу в отделах уголов-

ного розыска, экономических подразде-

лениях государственной безопасности, 

сразу стали выполнять большую работу 

по выявлению и разоблачению замаски-

рованных групп расхитителей, спеку-

лянтов, взяточников, фальшивомонет-

чиков. Ввиду малочисленности личного 

состава, который в конце 1930-х годов 

не обошли репрессии, подразделение 

БХСС не могло полностью выполнять 

поставленные задачи, так как было 

укомплектовано всего на 18%, да и эти 

сотрудники недостаточно владели фор-

мами и методами работы. Таким обра-

зом, уже к 1940 г. целесообразность 

создания специализированной отрасле-

вой службы в системе органов внутрен-

них дел стала очевидной.  

Нависшая угроза войны требовала 

укрепления общественного порядка и 

сохранность государственной собствен-

ности и ресурсов, в связи с чем про-

изошло усиление ОБХСС, совершенст-

вовались формы и методы работы. Чис-

ленность подразделений увеличилась на 

30%. В составе областного ОБХСС бы-

ла создана следственная группа, спе-

циализирующаяся на расследовании 

хищений и спекуляции. А через месяц 

на них было возложено расследование 

всех дел, возбуждаемых по экономиче-

ским преступлениям. Основные усилия  

службы были направлены на повыше-

ние оперативной осведомлённости со-

трудников в целях предупреждения со-

вершения преступлений в экономиче-

ской сфере. Во время Великой отечест-

венной войны основной упор работы 

сотрудников БХСС был направлен 

именно на возмещение потерь, поне-

сённых в результате совершения эконо-

мических преступлений.  

В сентябре 1946 г. Совет Минист-

ров СССР поставил перед сотрудниками 

БХСС задачу вести решительную борь-

бу со спекуляцией, которая не только 

дезорганизовала снабжение населения 

товарами, но и порождала другие, не 

менее опасные виды преступлений.  

В 1947 г.задачи службы были рас-

ширены, изменился ее статус. В Амур-

ском УВД была введена должность по-

мощника начальника управления, кото-

рый одновременно являлся начальни-

ком БХСС, им стал Ермолин М.Г.
4
  

В сентябре 1951 г. структура БХСС 

претерпела новые изменения. Произош-

ло количественное и качественное ук-

репление аппарата. В структурно-

организационном плане был осуществ-

лён переход к линейно-отраслевому 

принципу обслуживания объектов эко-

номики. В связи с сокращением воору-

жённых сил в службу БХСС пришли 

офицеры, уволенные в запас, бывшие 

фронтовики. 

Период конца 1950-х – начала 1960-

х годов характерен раскрытием глубоко 

замаскированных хищений, совершав-

шихся в системе торговли, обществен-

ного питания, пищевой промышленно-

сти. Продолжалась борьба со спекуля-

цией. Так, если в 1975 г. в области за 

мелкое хищение были задержаны 674 

человека и у них изъято материальных 

ценностей на сумму 6154 рубля, то в 

1976 г. – 839 и 7407 соответственно, в 

1977 г. – 979 и 9102, в 1978 г. – 1124 и 

8054, в 1979 г. – 1170 и 9481, в 1980 г. – 

1186 и 9056. 



― Проблемы совершенствования профессиональной подготовки сотрудников  
правоохранительных органов ― 

 

 
149 

Удельный вес хищений в торговле 

оставался высоким и в 1980  г. составил 

17,4%, в 1981 г. – 18,8%. Аппараты БХСС 

проводили большую работу по выявле-

нию и пресечению фактов хищения, 

спекуляции, взяточничества, обмана по-

купателей, нарушений правил торговли.  

В 1992 г. Россия была вынуждена 

пойти на беспрецедентные экономиче-

ские перемены, законодательная база не 

могла угнаться за ними, появились но-

вые виды преступлений, с которыми 

подразделения по борьбе с экономиче-

скими преступлениями никогда ранее 

не сталкивались. С учётом этого БЭП 

фактически создавалась заново на базе 

изжившей себя в новых экономических 

условиях службы БХСС. 

В 2003 г. в МВД России создаётся 

Департамент экономической безопасно-

сти, включивший в себя службу БЭП.
5
 С 

2003 г. экономическая служба обладает 

свойством самостоятельной разновид-

ности правоохранения, так как имеет в 

своём арсенале отделы документальных 

проверок и дознания, практически в по-

добном виде данная служба существует 

и в настоящее время.  

                                                      
1 Большая юридическая энциклопедия. 

Уголовное право. С. 5248. 
2 Кудрявцев С.М. Служба БХСС-БЭП УВД 

Амурской области: от поколения к поколению. 

Благовещенск: УВД по Амурской области, 2007. 

С. 9. 
3 Там же. С. 10. 
4 Там же. С. 14. 
5 Курносенко А.А. На страже экономиче-

ских интересов государства ОБХСС  ГУРКМ 

НКВД СССР – ГУЭБиПК МВД России. М. : 

Просвещение, 2017. С. 120. 

 

 

 

Беляева Н.А.,  

доктор исторических наук, профессор  

Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России  
 

Шабельникова Н.А.,  

доктор исторических наук, профессор 

Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России  

ОСОБ ЕНН ОСТИ  П РОТИ В ОДЕ ЙСТВ ИЯ К ОНТ РАБАН ДЕ И  ХИЩЕНИЯ М Л ОШАДЕЙ  
(КОН ОКРА ДСТВ У )  НА  ДА ЛЬНЕМ ВОСТ ОК Е РОССИ И В 1920-Е ГГ .

Контрабанда и хищение лошадей 

(конокрадство) в 1920-е годы на Даль-

нем Востоке было наиболее распро-

страненным преступлением, тесно свя-

занным с бандитизмом.  

Особенность этого вида преступ-

ности – высокая потребность в данном 

средстве передвижения. Учитывая зна-

чительную протяженность территории 

Дальнего Востока – 1636463 кв. км и 

плотность населения – 0,616 человек на 

кв. км в 1920-е годы на Дальнем Восто-

ке
1
, лошади  были самым распростра-

ненным средством передвижения, в 

сельской местности – единственным. 

Кроме того, лошадь являлась основной 

тягловой силой при сельскохозяйствен-

ных работах, так как первые тракторы 

на Дальнем Востоке появились лишь в 

середине 1920-х годов. Потеря лошади 

приводила к разорению крестьянского 

хозяйства. Безлошадный крестьянин 

попадал в зависимость к другим кресть-

янам. 

Масштабы контрабанды и хищения 

лошадей (конокрадства). Хищением 

лошадей занимались хорошо вооружен-

ные группы преступников – как из чис-

ла русских, так и китайцев, проживаю-

щих на русской территории либо при-

бывших из Китая. Профессионалы-

конокрады были весьма опасной кате-

горией преступников, действовавшей не 

только на территории Дальнего Восто-

ка, но и соседних с ней областей. Хи-

щения лошадей, которые особенно в 
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зимний период приобретали значитель-

ные размеры, были трагедией для каждой 

крестьянской семьи. Например, в При-

амурье похищались в отдельные месяцы 

до 300 и более лошадей. Бывали случаи, 

когда в милицию и уголовный розыск 

ежедневно поступало до 30-40 заявлений 

от крестьян о пропаже лошадей. 

Хищение лошадей в столь значи-

тельных размерах объяснялось специ-

фическими условиями жизни Дальнего 

Востока: близость государственной 

границы, с одной стороны, с другой – 

отсутствие ее достаточной охраны, что 

позволяло конокрадам почти беспре-

пятственно перегонять лошадей за гра-

ницу, где они сбывались за бесценок  

или обменивались на спирт и другие 

контрабандные товары. Конокрады и 

контрабандисты втягивали в преступ-

ные группы беспризорных детей, за-

ставляли их угонять лошадей, с их по-

мощью реализовывали контрабандные 

товары (чай, сахар, сигареты и пр.).  

Нередко кража лошадей переходила 

в прямой разбой с человеческими жерт-

вами. Лошадей похищали на глазах их 

собственников, а последних при попыт-

ке защищаться конокрады грабили и 

убивали. Население оказывало конокра-

дам энергичное сопротивление. Многие 

требовали дать им оружие для борьбы с 

бандитами и конокрадами.
2
 С попавшим 

в их руки конокрадом крестьяне часто 

разбирались в форме самосуда, если во-

время не подоспевали представители 

власти и не вырывали вора из рук разъ-

яренной толпы. Например, такой само-

суд над тремя конокрадами устроили 

жители села Путилово Борисоглебской 

волости Благовещенского уезда.
3
  

В количественном отношении слу-

чаи конокрадства превышали все ос-

тальные виды тяжких преступлений. 

Конокрадство носило не только част-

ный, но и политический характер, так 

как большинство похищенных лошадей 

перегонялись в пределы северного Ки-

тая, где ими комплектовались китай-

ские воинские кавалерийские части. 

Например, только из одного Читинского 

округа уводились до 1000 лошадей в 

год. Кроме того, шайками хунхузов ис-

ключительно с целью грабежа и угона 

лошадей на территории Амурской гу-

бернии за период с ноября 1924 г. по 

февраль 1925 г. были совершены 243 

налета.
4
 Только за три месяца 1925 г. в 

Амурской, Забайкальской, Камчатской 

и Приморской губерниях были совер-

шены 64 кражи лошадей и крупного ро-

гатого скота, а раскрыты всего 28.
5
 Раз-

витие конокрадства на территории вне 

пограничной полосы имело особенности 

– огромные расстояния и непроходимые 

дебри делали подчас невозможным пре-

следование конокрада. 

Формы и методы противодействия 

контрабанде и хищению лошадей (коно-

крадству). В январе 1922 г. совместным 

постановлением Наркомзема, Наркомв-

нешторга и ГПУ была утверждена Ин-

струкция по борьбе с контрабандным 

переводом лошадей через государст-

венную границу РСФСР. В мае 1923 г. 

Дальревком ввел в действие декрет 

СНК РСФСР от 23 января 1922 г. «О за-

прещении вывоза лошадей за границу», 

который устанавливал уголовную от-

ветственность за контрабандный вывоз 

лошадей за границу. С июня 1923 г. 

Управление милиции Дальнего Востока 

приступило к разработке практических 

способов борьбы с конокрадством с 

учетом особенностей местных условий. 

Со второй половины 1920-х гг. к орга-

низации борьбы с конокрадством стали 

активно привлекаться органы ОГПУ.  

Борьба с контрабандой и кражей 

лошадей в приграничных районах  была 

характерна для всех районов Дальнего 

Востока. Например, в Никольск-

Уссурийском уезде Приморской губер-

нии в 1923 г. действовали две банды – 

Антоненко и Лиссагора, которые спе-

циализировались на угоне лошадей и 

рогатого скота.
6
 Из отчета начальника 

УРКМ Забайкальской губернии в выше-

стоящий орган ГУ РКМ: «Органы ми-

лиции по своей малочисленности не мо-

гут охватить работу в полном объеме, и 

роль милиции сводится в большинстве к 

борьбе с мелкими контрабандистами и 

надзору за таковыми». Кражи лошадей 

носили «эпидемический» характер, но 

их раскрываемость была чрезвычайно 
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низкой, так, за июль 1924 г. – только 

25% (16 случаев из 63).  

В районах, наиболее подверженных 

конокрадству, создавались специализи-

рованные группы из работников уго-

ловного розыска и ЧОН. В ночь с 25 на 

26 ноября 1924 г. группа милиционеров 

и чоновцев задержала конокрадов Га-

неева и Шкандрова. На суде Ганеев рас-

сказал, что остальные члены шайки 

скрываются в селе Александровском 

Читинского уезда. В результате опера-

тивных действий удалось окружить и 

арестовать всех бандитов. Следствие 

показало, что они в основном занима-

лись кражей лошадей, однако при слу-

чае грабили и проезжавших по тракту 

Черновские копи – Чита.
7
  

За 1924-1925 гг. милицией и уго-

ловным розыском Дальневосточного 

края были зарегистрированы 1207 дел, 

раскрыты 522 дела. Средний процент 

раскрываемости дел по контрабанде в 

ДВК составил 45,7%. Наиболее небла-

гоприятная обстановка по данному виду 

преступления сложилась в Амурской 

губернии, где были зарегистрированы 

464 дела. В этой же губернии наблюда-

лась и наименьшая раскрываемость дел 

по конокрадству. 

Рассматривая приведенные цифро-

вые данные, следует учитывать, что они 

коренным образом противоречат выво-

дам криминальной статистики дорево-

люционного периода, согласно которым 

имущественные преступления в летний 

период преобладали над этим видом 

преступлений в зимний период. По дан-

ным отдела управления Дальневосточ-

ного края, напротив, количество коно-

крадства преобладало в зимнее время.  

Наиболее распространенная причи-

на неправильного увеличения статисти-

ческих данных о конокрадстве заключа-

лась в преднамеренном заведомо лож-

ном сообщении в милицию или уголов-

ный розыск о краже лошади со стороны 

владельца, продавшего ее за границу в 

Китай, с целью избежать преследования 

декрета СНК от 22 января 1922 г., со-

гласно которому продажа лошадей за 

пределы РСФСР была запрещена. Про-

дажа лошадей за границу осуществля-

лась особенно часто в зимнее время, ко-

гда Амур пересекался на лошадях, где 

они продавались или обменивались на 

товары. Видимо поэтому по сравнению 

с дореволюционной статистикой заяв-

ления о пропаже лошадей поступали 

чаще не в летнее время, а в зимнее.  

К числу причин, не дающих воз-

можности учесть все случаи конокрад-

ства, относилась неверно производимая 

регистрация угнанных лошадей, кото-

рая должна была осуществляться по ст. 

180 Уголовного кодекса РСФСР. Одна-

ко все случаи массового угона лошадей, 

произведенные бандитами, и случаи от-

крытого похищения лошадей у их вла-

дельцев регистрировались не по ука-

занной статье, а по ст. 182, 183 УК 

РСФСР и для общего анализа сложив-

шейся ситуации по конокрадству в рас-

чет не брались.  

Таким образом, учет и регистрация 

похищенных лошадей в условиях Даль-

него Востока не давала положительных 

результатов. Результативность борьбы с 

конокрадством во многом зависела от 

организации работы милиции. Однако 

объективные условия работы, в которые 

были поставлены милиция и уголовный 

розыск Дальнего Востока, не благопри-

ятствовали выполнению возложенных 

на них задач. В этих условиях борьба с 

контрабандой и хищением лошадей (ко-

нокрадством) в обстановке Дальнево-

сточного края была более напряженная, 

чем в центральных губерниях России.  

                                                      
1 Отчет Дальревкома и Дальэкосо за 

1923/1924 гг. Хабаровск, 1924. С.  41. 
2 Государственный архив Российской Фе-

дерации (ГАРФ). Ф. 1235. Оп. 103. Д. 329. Л. 

138-139. 
3 ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 100. Д. 629. Л. 453.  
4 Стенографический отчет 3-го Пленума 

Далькрайисполкома первого созыва 18 -20 сен-

тября 1926 г. Хабаровск, 1926. С. 15.  
5 ГАРФ. Ф. 393. Оп. 59. Д. 14. Л. 126.  
6 Государственный архив Приморского 

края (ГАПК). Ф.П. 61. Оп. 1. Д. 261. Л. 118 -119. 
7 Забайкальский рабочий. 1925. 6 февраля.  
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ГОСУДА РСТВ ЕННА Я П ОЛ ИТ ИКА СССР  В ОБЛАСТ И ПРЕДУП РЕЖД ЕНИЯ  БЕСПРИЗ ОРН ОСТИ 

И ПРЕСТ УПН ОСТИ  НЕСОВ ЕРШЕНН ОЛЕТН ИХ В ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ ОТ ЕЧЕСТ ВЕННОЙ  В ОЙНЫ 

(1941-1945  ГГ . )

В современной региональной исто-
риографии получили рассмотрение раз-
личные аспекты государственной поли-
тики СССР по противодействию бес-
призорности и преступности несовер-
шеннолетних. Исследователи, обраща-
ясь к изучению данной проблемы, рас-
сматривали определенные аспекты про-
тиводействия органами милиции пре-
ступности несовершеннолетних.

1
  

Великая Отечественная война иска-
лечила многие детские судьбы, разру-
шила первичный уклад жизни семей не 
только на оккупированных территори-
ях, вблизи фронта, но и в глубоком ты-
лу. Перед Центральным комитетом пар-
тии и правительством встала одна из 
важных государственных задач по пре-
сечению массовой беспризорности де-
тей и подростков – борьба с преступ-
ными проявлениями в среде молодежи и 
несовершеннолетних детей. 

В военные годы советское прави-
тельство приняло ряд законодательных 
экстренных мер, направленных на борь-
бу с преступностью и недопущению 
массовой беспризорности среди несо-
вершеннолетних. Через органы испол-
нительной и судебной власти прини-
маемые решения воплощались в тяже-
лейших для страны условиях военного 
времени. Административно-командная 
система способствовала строгому вы-
полнению указаний советского прави-
тельства всеми задействованными ве-
домствами. На органы государственной 
власти возлагались дополнительные 
полномочия, которые, так или иначе, 
участвовали в общей системе профи-
лактических мероприятий по предупре-
ждению и пресечению правонарушений 
со стороны несовершеннолетних. В 
систему профилактики входили Народ-
ный комиссариат внутренних дел СССР, 
Народный комиссариат просвещения 
СССР, Народный комиссариат социаль-

ного обеспечения СССР, Народный ко-
миссариат здравоохранения СССР,  На-
родный комиссариат юстиции СССР, 
Народный комиссариат путей сообще-
ния СССР и другие. 

В милиции происходили организа-
ционно-штатные изменения, разрабаты-
валась согласно приказу НКВД СССР № 
312 1941 г. инструкция по работе дет-
ских комнат, которые организовывались 
по всей стране при городских районных 
и линейных отделениях милиции.  

В соответствии с циркуляром НКВД 
СССР от 24 ноября 1942 г. № 403 и ре-
шением Исполкома Приморского Крае-
вого Совета депутатов трудящихся от 13 
марта 1943 г. № 226 при городских от-
делениях милиции в городах Владиво-
стоке, Ворошилове (ныне г. Уссурийск – 
прим. автора) были открыты детские 
комнаты милиции. Согласно приказу 
начальника Управления НКВД Примор-
ского края комиссара государственной 
безопасности 3 ранга М.В. Гвишиани от 
12 мая 1943 г. № 51 «Об организации 
детских комнат при горотделениях ми-
лиции в г. Владивостоке и Ворошилове» 
в 15-дневный срок были организованы 
детские комнаты милиции. Так, в г. 
Владивостоке появились две детские 
комнаты, в г. Ворошилове – одна. В ка-
ждой из них вводились одна должность 
инспектора и одна должность помощни-
ка инспектора, которые содержались за 
счет местных средств.

2
  

В соответствии с приказом НКВД 
СССР от 12 июня 1943 г. № 0231 в 
транспортной милиции были введены 
штаты должностей для детских комнат 
милиции. В г. Владивостоке при Вод-
ном отделе милиции ТОБ была открыта 
детская комната милиции, помещение 
для которой выделялось руководством 
порта г. Владивостока. Штатная чис-
ленность – 2 инспектора.

3
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Расширение оккупированных терри-

торий немецко-фашистскими захватчи-

ками, ожесточенные бои, где погибали 

отцы и матери, растущая эвакуация 

вглубь страны – эти и многие другие 

причины привели к росту беспризорно-

сти. Совет Народных Комиссаров СССР 

принял постановление от 23 января 

1942 г. № 75 об определении детей и 

подростков, оставшихся без попечения 

родителей. На основании данного пра-

вового акта на местах образовывались 

комиссии, в состав которых входили 

председатель Исполнительного комите-

та Совета депутатов трудящихся, пред-

ставители профсоюза, комсомола 

(ВЛКСМ), милиции, народного образо-

вания и здравоохранения.  

НКВД совместно с общественно-

стью, бригадами содействия милиции, 

представителями Народного комисса-

риата путей сообщения осуществляли 

основные задачи по выявлению всех 

безнадзорных, беспризорных детей, 

дальнейшему их определению в детские 

приемники-распределители (далее – 

ДПР), в которые помещались дети до 15 

лет на срок до двух недель. В случае 

безуспешного розыска родителей дети 

до 14 лет оформлялись через отделы 

образования в детские учреждения или 

на воспитание (патронат) в чужие се-

мьи. Если ребенок достиг 14 лет, то по-

сле двухнедельного пребывания в ДПР 

он направлялся спецприемниками по 

распределению из Наркомпроса на ра-

боту в промышленное производство или 

в сельское хозяйство. Малолетние дети 

до 3 лет, поступающие в ДПР, незамед-

лительно направлялись в детские учре-

ждения или на патронирование через 

органы здравоохранения. Всех выяв-

ленных безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних обязаны были за-

регистрировать в справочно-адресных 

детских столах с целью дальнейшего 

оказания помощи родителям в розыске 

их детей, потерявшихся при эвакуации 

и других непредвиденных ситуациях. В 

этот же период при содействии испол-

нительных комитетов местных Советов 

депутатов трудящихся происходит рас-

ширение сети новых спецприемников, 

детских домов, создание единого цен-

трального справочного адресного дет-

ского стола, в том числе их открытие в 

местных отделах милиции. Патрониро-

вание оформляли добровольно в совет-

ские семьи рабочих, служащих и кол-

хозников. Государство оказывало соци-

альную поддержку таким семьям в виде 

выплаты ежемесячного пособия в раз-

мере 50 рублей за одного ребенка. Ши-

рокое развитие патроната детей было 

необходимым и своеобразным решени-

ем советского государства для сдержи-

вания растущей беспризорности в усло-

виях военного времени. 

Несмотря на ряд принятых мер, в 

данном направлении достичь значи-

тельных успехов не удалось. В связи с 

ростом преступности, которая порожда-

ла беспризорность, были предприняты 

очередные шаги. Согласно постановле-

нию Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР от 15 июня 1943 г. № 659 

«Об усилении мер борьбы с детской 

беспризорностью, безнадзорностью и 

хулиганством» в составе милиции орга-

низовывались отделы по борьбе с дет-

ской беспризорностью, безнадзорно-

стью и преступностью (ОБДД). Откры-

вались трудовые воспитательные коло-

нии (далее – ТВК) для содержания в 

них детей, ведущих асоциальный образ 

жизни (беспризорники, безнадзорные), 

неоднократно совершивших мелкие ху-

лиганства и другие малозначительные 

преступления. 

Информации о трудовой воспита-

тельной колонии НКВД для несовер-

шеннолетних в Приморском крае нет. В 

Хабаровском крае ТВК «Юхтинская» 

имела емкость 500 человек, на 20 мая 

1944 г. в ней находились на перевоспи-

тании 420 детей. Всего на данный пери-

од функционировала 61 ТВК с общей 

емкостью 20300 мест, из них 56 коло-

ний были предназначены для мальчиков 

(18800 мест), 5 – для девочек (1500 мест).
4
 

В соответствии с приказом НКВД 

СССР от 14 марта 1944 г. № 00287 «С 

объявлением дислокации приемников-

распределителей НКВД» в Приморском 

крае находились два детских приемни-

ка-распределителя, которые располага-
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лись в г. Владивостоке на станции Лян-

чиха, 26 км от Владивостока, с емко-

стью 50 человек и в г. Ворошиловске 

(имеется в виду г. Ворошилов – прим. 

автора) с емкостью 30 человек.
5
 В Ха-

баровском крае по состоянию на  1 мар-

та 1944 г. функционировал 1 детский 

приемник-распределитель, расположен-

ный по адресу ул. Владивостокская, 62, 

с ёмкостью 50 человек.
6
 Перезагружен-

ность этого спецприемника достигала 

200%. В 1945 г. планировалось откры-

тие еще одного спецприемника с целью 

доведения общей численности содер-

жавшихся там детей до 100 человек. 

Все детские приемники-распредели-

тели, как в Приморском, так и в Хаба-

ровском крае, стояли на местном бюд-

жете. По состоянию на 30 октября 1944 

г. на государственном бюджете состоял 

31 детский приемник-распределитель. 

Особое место в условиях того вре-

мени занимали детские дома, количест-

во которых стало расширяться на осно-

вании постановления СНК Союза ССР 

от 1 сентября 1943 г. № 942 «Об улуч-

шении работы детских домов» и поста-

новления СНК РСФСР от 6 июля 1944 г. 

№ 531. В соответствии с постановлени-

ем Совнаркома СССР от 20 сентября 

1945 г. № 2394 открывались детские 

дома при промышленных предприятиях, 

в первую очередь для детей-сирот, ро-

дители которых ранее работали на этом 

предприятии и не вернулись с войны, и 

для детей многодетных родителей, ну-

ждающихся в материальной поддержке.  

Советское правительство с высоким 

долгом ответственности перед подрас-

тающим поколением в кратчайшие сро-

ки активизировало деятельность всех 

государственных органов и ведомств, 

своевременно предприняло шаги для 

выполнения одной из важнейших госу-

дарственных задач, осуществляло кон-

троль за исполнением правовой полити-

ки по недопущению роста беспризорно-

сти несовершеннолетних, детской пре-

ступности и негативных социальных ее 

проявлений. 

                                                      
1 См.: Жадан А.В. Некоторые аспекты 
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СТАН ОВЛ ЕНИЕ П ОЛИ ЦЕЙ СК ОГО Ю РИДИЧ ЕСК ОГО ОБ Р АЗ ОВАНИЯ   
В РОССИЙСК ОЙ ИМП ЕРИ И

Развитие государства невозможно 

без обучения квалифицированных спе-

циалистов. Страны создают свою сис-

тему образования в соответствии с ис-

торией, традициями, культурой и на-

циональными особенностями. На со-

держание образования влияют множе-

ство факторов, среди которых необхо-

димо учитывать социально-экономичес-

кие, политические и культурные про-
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цессы, протекающие в обществе. Имен-

но они задают векторы образовательной 

парадигмы. Изучение образования сис-

темы МВД России является предметом 

научного исследования ряда авторов.
1
 

Исследователи отмечают, что юридиче-

ские знания стали частью системы рос-

сийского образования в первой полови-

не XVIII в., когда модернизация соци-

ально-экономической жизни страны, 

увеличение числа законодательных ак-

тов потребовали пересмотра политико-

правовых традиций российского госу-

дарства. 

Начальным этапом становления 

юридического образования следует счи-

тать изданные Петром I в 1715 г. 

«Краткое изображение процессов или 

судебных тяжб» и Указ от 22 января 

1724 г. «О важности государственных 

уставов и о неотговорке судьям неведе-

нием законов по производимым делам 

под опасением штрафов»
2
. 

XVIII в. ознаменован и началом 

формирования отечественной теорети-

ческой юриспруденции. Развитие зако-

нодательства способствовало его науч-

ному осмыслению. Одним из первых  

эту работу проделал В.Н. Татищев, ко-

торый, изучая проблемы государствен-

но-политического устройства России, 

провел краткий анализ ее правовой сис-

темы: от Ярослава Мудрого до Уложе-

ния 1649 г. Позднее внимание ученого 

было обращено на анализ Судебника 

1550 г. и указы XVI-XVII вв., а в 45 

главе фундаментального труда «Исто-

рия Российская» им изучен процесс го-

сударственно-политического строитель-

ства российского общества, в основе 

которого лежит и изучение отечествен-

ного законодательства. 

Формирование и развитие отечест-

венного юридического образования 

большинство исследователей связывают 

с XIX в. Рубеж столетий характеризует-

ся разрастанием системы государствен-

ного аппарата, ростом числа чиновни-

ков, началом масштабного обновления 

законодательства и его систематизаци-

ей. В 1809 г. было введено Требование 

о квалификации, в соответствии с кото-

рым наличие высшего образования, как 

правило, юридического, или сдача эк-

замена по университетскому курсу ста-

ли обязательными условиями занятия 

государственных должностей. Поэтому 

потребность в квалифицированных 

юристах возросла. Кроме того, отечест-

венная интеллигенция, равно как и ос-

тальная общественность, все менее раз-

биралась в усложнившейся законода-

тельной системе страны и постепенно 

осознавала необходимость приобрете-

ния специальных юридических знаний.  

Вторая половина XIX в. в россий-

ской истории связана с кардинальными 

либеральными преобразованиями, уси-

лением революционных настроений в 

российском обществе и общественно-

политическим подъемом. Реформы, 

проведенные Александром II, охватили 

многие области русской жизни и оказа-

ли огромное влияние на последующее 

развитие России. Процесс реформиро-

вания всегда тесно связан с возрастани-

ем потребности в образованных людях, 

поэтому реорганизация не обошла сто-

роной и сферу образования. Перемены в 

народном просвещении, прежде всего 

увеличение количества образователь-

ных учреждений начального и среднего 

уровня, повышение качества образова-

ния, а также всеобщность образования 

повлекли за собой реорганизацию выс-

шего образования. А перестройка сис-

темы судопроизводства обусловила 

возрастание потребности в фундамен-

тальных юридических знаниях, способ-

ствующих пониманию правовых тен-

денций, происходивших в государстве.  

Судебная реформа 1864 г. способст-

вовала началу изучения юриспруденции 

сотрудниками жандармерии. В начале 

сентября 1867 г. императором Алексан-

дром II было утверждено «Положение о 

корпусе жандармов», которое опреде-

ляло перечень требований к кандидатам 

на службу. Однако документ не преду-

сматривал формирования сети образо-

вательных учреждений для жандарме-

рии. Претенденты на замещение ва-

кантных должностей должны были 

иметь представления о государственном 

праве, русском государственном, уго-

ловном и гражданском праве, знать по-
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лицейское право, а также финансовое и 

международное право.
3
 Распростране-

ние антиправительственных настрое-

ний, террористической идеологии про-

воцировали расширение полномочий 

политической полиции. В 1871 г. в со-

ответствии с «Правилами о порядке 

действия чинов корпуса жандармов по 

расследованию преступлений» жандар-

мерии было предоставлено право про-

изводства дознания по гражданским и 

уголовным правонарушениям. Это по-

влекло изменение требований к канди-

датам на службу. Будущих жандармов, 

успешно сдавших письменные и устные 

экзамены, направляли на курсы, орга-

низованные при Штабе корпуса жан-

дармов. Их длительность в разное время 

составляла от 3 до 6 месяцев. Учебный 

план курсового обучения составляли не 

только специальные полицейские, но и 

юридические дисциплины. Курсанты 

изучали сокращенный курс государст-

венного и уголовного права и методику  

дознания, а также розыск, антропомет-

рию и дактилоскопию. 

Обострение социально-политичес-

кой обстановки, нарастание революци-

онных настроений в стране обусловили 

возрастание потребности в полицейских 

кадрах. С 1879 г. в уездах Российской 

империи действовали школы подготовки 

нижних чинов уездной полиции – уряд-

ников. Основное внимание при подго-

товке специалистов низового звена уде-

лялось «изучению руководящих начал 

по всем законоположениям». К концу 

XIX века в крупных губернских городах 

Российской империи сложилась практи-

ка формирования сверхштатных команд 

нижних чинов полиции. Штат команд 

являлся резервом для замещения долж-

ностей городовых и околоточных надзи-

рателей полиции. В них проводилась 

первоначальная подготовка будущих 

полицейских. В резервах действовали 

школы двух типов: двухнедельное обу-

чение городовых и классных чинов и 

месячное – околоточных надзирателей и 

приставов. Слушатели изучали норма-

тивные документы, регулировавшие 

деятельность полиции, а также началь-

ный курс специальных дисциплин. Не-

смотря на то, что обучение носило 

практическую направленность, оно 

формировало начальные представления 

о российском законодательстве.  

Анализируя развитие юридического 

образования к началу XX века, можно 

сделать вывод, что законодательная 

деятельность российского государства 

способствовала росту потребности в 

квалифицированных юристах. Отечест-

венная юриспруденция перестала быть 

прикладной и приобрела теоретический 

характер. Создание в Российской импе-

рии системы полицейского юридиче-

ского образования прошло сложный 

путь. Отсутствие нормативной базы, 

централизованного управления и фи-

нансирования не позволяли сформиро-

вать в системе Министерства внутрен-

них дел Российской империи образова-

тельные учреждения. С изменением 

общественно-политической обстановки 

в стране, нарастанием революционных 

настроений, расширением функций и 

полномочий полицейских органов поя-

вились первые образовательные школы 

и курсы, на которых будущие и дейст-

вующие сотрудники полиции изучали 

законодательство, регулирующее их 

профессиональную деятельность. Не-

смотря на краткосрочность их сущест-

вования, анализ их деятельности позво-

ляет говорить о накопленном опыте 

обучения, методического обеспечения и 

организации учебного процесса.  

                                                      
1 Усов А.В. Сотрудничество России и Ки-

тая в сфере профессиональной подготовки со-

трудников полиции (Дальневосточное измере-

ние) // Обучение полицейской специальности в 

современных условиях : сборник научных ста-

тей международной научной конференции. Ха-

баровск, 2017. С. 175-182; Бакшутов С.Н., Ор-

нацкая Т.А., Шабельникова  Н.А. Дальневосточ-

ная милицейская школа в государственной сис-

теме профессионального образования. Владиво-

сток, 2017; Головин С.А. Флагман подготовки 

милицейских кадров на Дальнем Востоке // Гу-

манитарные науки и образование. 2018. Т. 9. 

№ 1. С. 148-153; Милежик А.В. Деятельность 

Центральной школы подготовки комсостава на-

родной милиции ДВР: опыт организации про-

фессионального образования на Дальнем Вос-

токе России // Гуманитарные исследования в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2018. 

№ 2 (44). С. 135-145. 
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туальные проблемы огневой, тактико-
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РОЛЬ ГУМАНИТА РНЫ Х Н АУ К В  ОБРАЗОВАТЕЛЬ НОМ П РОЦЕСС Е  
УЧЕБН ЫХ ЗАВ ЕДЕНИЙ С И СТЕМЫ  МВД  РОССИИ

В настоящее время в России идет 

интенсивный процесс смены образова-

тельной парадигмы, фундаментальной 

переориентации всей системы образова-

тельного процесса. Образование (в от-

личие от обучения – инструментально- 

и предметно-ориентированного) есть, 

прежде всего, надпредметная, ценност-

но-ориентированная система знаний,  

формирующая образ личности специа-

листа как целостного и органичного 

субъекта культуры. 

Основная задача современной выс-

шей школы – готовить не просто спе-

циалиста в какой-то узкой сфере произ-

водства и управления, а личность, спо-

собную иметь представление о различ-

ных сферах деятельности, осознанно 

принимающую решения по политиче-

ским, мировоззренческим, нравствен-

ным, эстетическим и другим вопросам. 

Ключевую роль в реализации такой це-

ли призвана сыграть гуманитаризация 

образования, которая включает множе-

ство компонентов, обеспечивающих 

проявление человека во всем многооб-

разии связей и взаимодействий, как 

создателя и носителя культурных цен-

ностей, национальных традиций, обще-

ственной идеологии.  

Современная система МВД России 

особенно нуждается в социально зрелой, 

творческой личности, умеющей адекват-

но воспринимать окружающую действи-

тельность, ориентироваться в быстро 

меняющемся мире. Поэтому в настоящее 

время необходимо обратить внимание на 

важную роль гуманитарных наук в обра-

зовательном процессе учебных заведе-

ний системы МВД России.  

Теория «гуманитаризации учебного 

процесса» не новое, но по-прежнему 

современное и востребованное явление. 

На рубеже XX – начала XXI веков па-

раллельно с внедрением новых методов 

обучения и обновлением традиционных 

проблемы гуманитаризации стали объ-

ектом изучения. Гуманитаризации по-

свящались научные и научно-

методические совещания, конференции, 

публикации; ее связывали с необходи-

мостью гуманизации всех сфер общест-

венной жизни, в том числе и внутриву-

зовской; ей отводилось приоритетное 

место в реформе отечественной систе-

мы высшего образования.
1
  

При анализе содержательного ас-

пекта гуманитаризации сложились два 

основных подхода, связанные с различ-

ным толкованием понятия «гуманитар-

ное образование». В рамках первого гу-

манитаризация понималась как проник-

новение гуманитарных знаний и прин-

ципов в преподавание всех учебных 

дисциплин в вузе. Это предполагало 

изменение их содержания в духе «гума-

нитарной направленности». Сторонники 

второго подхода понимали под гумани-

таризацией увеличение учебного вре-

мени, отводимое на изучение гумани-

тарных дисциплин, традиционно изу-

чаемых в вузе, и введение новых.  

В методическом аспекте под гума-

нитаризацией стали понимать отказ от 
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авторитарных форм обучения, переход 

к педагогике сотрудничества, целью ко-

торого является совместный поиск ис-

тины педагогом и курсантом. В этом 

плане гуманитаризация совпадала с гу-

манизацией высшего образования, под 

которой понимали возможность прояв-

ления и реализации способностей кур-

санта и преподавателя, утверждение их 

собственной индивидуальности в про-

цессе обучения. 

В организационном аспекте гумани-

таризацию высшего образования связы-

вали с разработкой нескольких курсов 

лекций по одному предмету, подготов-

ленных разными преподавателями с 

учетом их воззрений, способа мышле-

ния, личного опыта и т.д. (с разработ-

кой «авторских курсов»), с переходом к 

чтению спецкурсов, с расширением 

возможности выбора курсантами учеб-

ных курсов, с переходом к многосту-

пенчатому образованию. 

В современном образовательном 

процессе нельзя как абсолютизировать 

роль «бесстрастной» науки, так и сво-

дить сущность информации только к ее 

коммуникативным функциям. Француз-

ский социолог Мишель Крозье вводит 

термин «логика культуры», где на пер-

вое место по значению выдвигается 

культура диалога как общения, дающе-

го информацию о внутреннем, духов-

ном мире человека и его мировосприя-

тии и мироощущении. Диалог-общение 

снимает логику раз-общения.
2
  

Реализовать это в системе образо-

вания можно через отношения «препо-

даватель – курсант». Придать информа-

ции личностный смысл – миссия препо-

давателя. Превращение информацион-

ного общества в фетиш, где общение – 

бесполезная роскошь, ведет к замене 

общения раз-общением и бес-систем-

ности мышления. 

Классическим примером такого ра-

зобщения следует считать повсемест-

ную компьютеризацию учебного про-

цесса, в том числе и в рамках изучения 

предметов гуманитарного цикла. Несо-

мненно, компьютеризация в современ-

ном мире необходима, является услови-

ем прогресса и – шире – существования 

современного мира. Этого никто не со-

бирается отрицать. Однако абсолютиза-

ция компьютерного обучения приводит 

к разрушению классической схемы 

«преподаватель – курсант». 

Человек не может выражать свои 

чувства через компьютер. Печальны 

«опыты» компьютеризации обучения в 

курсе философии, где однозначных от-

ветов не может быть в силу специфики 

данной науки, ибо в центре учения при-

сутствует только трансцендирующее, 

личностное «я», оперирующее симво-

лами, которые многозначны и раскры-

ваются только в контексте, в то время 

как научные знаки – термины по приро-

де своей конвенциональны и «словар-

ны», т.е. имеют жесткие границы со-

держания. 

Полная компьютеризация курсов 

истории, социологии, политологии и 

других приводит также к неоднознач-

ным последствиям, приучает курсанта 

мыслить штампами, запоминать и вос-

производить готовые решения и ответы. 

А ведь именно эти предметы, изучая, 

курсант должен учиться анализировать, 

сопоставлять, на основе знаний прихо-

дить к самостоятельным решениям. В 

связи с этим не стоит отказываться от 

того положительного, что было и есть в 

нашей системе образования. В системе 

высшего образования всегда применя-

лись учебные задания как метод и сред-

ство обучения: рефераты и доклады, 

вопросы для самоконтроля, деловые иг-

ры, конференции, контрольные работы 

для очного и заочного отделений, обзо-

ры научных публикаций и периодики по 

изучаемым проблемам и др.
3
 

Совершенно очевидно, что в на-

стоящее время возрастает потребность в 

модернизации их содержания, характе-

ра, цели, необходим поиск и примене-

ние новых подходов к обучению. В то 

же время, по нашему мнению, не совсем 

оправданным является чрезмерное ув-

лечение тестированием по аналогии с 

американской системой образования.  

Цель гуманитарного образования – 

придать информации личностный 

смысл. Задача учебных заведений сис-

темы МВД России состоит не только в 
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том, чтобы дать профессиональную 

подготовку в соответствии с современ-

ными требованиями, но и обеспечить 

условия для формирования творческой 

личности, способной к постоянному 

росту и самосовершенствованию.  

Роль гуманитарных наук в решении 

этой задачи трудно переоценить. Она 

выходит за рамки узкого профессиона-

лизма. В центре изучения гуманитарных 

дисциплин – человек в его сложных 

взаимоотношениях с обществом и ок-

ружающим миром. В условиях карди-

нальных изменений в обществе гумани-

тарное образование должно помочь 

курсантам сформировать жизненные 

ориентиры, способствовать самоопре-

делению и самореализации личности в 

сложном мире, воспитать гражданст-

венность и патриотизм. Курсант должен 

иметь представление о месте России в 

мире, о ее роли в мировой истории.  

Среди множества взаимосвязанных 

проблем основная проблема гуманита-

ризации образования – обеспечение вы-

сокого уровня гуманитарной подготов-

ки специалиста за короткое время, от-

водимое на цикл гуманитарных дисцип-

лин. В связи с этим необходимо обра-

тить внимание на непрерывность гума-

нитарного образования в вузе. Форми-

ровать личность курсанта должны все 

науки, преподаваемые в институте. Все 

кафедры должны иметь возможность 

обеспечить содержательное и методи-

ческое единство учебного процесса.  

Главное место в изучении гумани-

тарных дисциплин занимают базовые 

курсы, определяющие фундаменталь-

ную гуманитарную подготовку. Для них 

характерна система, создающая основу 

для дальнейшего пополнения гумани-

тарных знаний. Базовые курсы заклады-

вают основу для самообразования, ко-

торое может продолжаться всю жизнь. 

Важность этих курсов заключается в 

том, что они имеют мировоззренческую 

гуманистическую направленность, про-

тивостоящую технократизму и прагма-

тизму сегодняшней жизни. Такие гума-

нитарные дисциплины, как политоло-

гия, социология, история, непосредст-

венно выходят на самые актуальные 

проблемы социальной реальности, по-

казывают, при каких условиях личность 

из объекта может стать субъектом со-

циальных отношений.
4
 

Большого внимания заслуживает 

формирование у курсантов познава-

тельного интереса к этим предметам. 

Важно сделать привлекательными для 

учащихся все виды работ по гуманитар-

ным дисциплинам. 
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НЕК ОТ ОРЫЕ ДОСТ ОИНС ТВА  И Н ЕДОСТАТКИ В НЕДРЕН ИЯ  КОМП ЕТЕНТН ОС ТНОГО  П ОДХОДА 

В ОБ РАЗ ОВАТ ЕЛЬНЫЙ  П Р ОЦЕСС

Мир динамичен, он не стоит на мес-

те, особенно ощутимы перемены в по-

следние два десятилетия. В полном 

объеме это относится и к современной 

России: что-то рождается, что-то при-

ходит в негодность, что-то совершенст-

вуется, реформируется, что-то прини-

мается обществом быстро и сразу, что-

то принимается лишь впоследствии, 

что-то вызывает бурные дискуссии и 

отрицание обществом, приводя в дви-

жение оппозицию всех мастей и  сами 

массы. В то же время радикальное об-

новление российского общества в нача-

ле 1990-х годов привело к признанию 

человека высшей ценностью, а гаран-

тию его прав и свобод – важнейшей 

обязанностью государства, а следова-

тельно, была предпринята довольно ус-

пешная попытка реформировать поли-

цейские структуры, в основе которых 

лежала бы идея партнерского взаимо-

действия граждан и авторитарных ин-

ститутов, к каковым и относились орга-

ны внутренних дел.  

Меняются цели и задачи, приорите-

ты и содержание процесса формирова-

ния гражданина Российской Федерации 

в начале ХХI века. В свою очередь, от 

становления личности нового типа пря-

мо зависит и формирование открытого 

демократического общества.  

Ни для кого не является секретом 

то, что глубокие и многоплановые пре-

образования в правоохранительной 

сфере общества начали предъявлять вы-

сокие требования к сотруднику органов 

внутренних дел, его деятельности и 

личности. Возникла острая потребность 

в высококлассных специалистах, спо-

собных принимать самостоятельные 

решения и эффективно действовать в 

условиях высокой неопределенности и 

риска. Прогрессивное развитие сотруд-

ника полиции, его профессионального и 

личностного потенциалов, его способ-

ности самостоятельно решать личные и 

общественно значимые проблемы сего-

дня необходимо признать важным фак-

тором прогрессивного развития органов 

внутренних дел как социального инсти-

тута, призванного решать общественно 

значимые задачи. 

В связи с этим особое значение 

приобретает проблема формирования и 

развития личности профессионала и 

эффективной адаптации к профессии. 

Проводимые реформы органов внутрен-

них дел коренным образом влияют на 

процесс профессиональной подготовки 

курсантов образовательных организа-

ций МВД России, а также предъявляют 

новые требования к качеству их про-

фессиональной культуры и подготовки. 

От выпускников образовательных орга-

низаций МВД России сегодня требуется 

сочетание высокой профессионально-

сти, законности, гуманности при испол-

нении своих обязанностей.
1
 

Наиболее предпочтительным путем 

повышения эффективности деятельно-

сти правоохранительных органов, по 

мнению ряда исследователей, «является 

разработка научно обоснованной систе-

мы формирования и развития профес-

сионализма сотрудников правоохрани-

тельных органов. Несмотря на имею-

щиеся достижения в области исследо-

вания профессионализма сотрудников 

МВД России, приходится констатиро-

вать отсутствие системности в этих ис-

следованиях»
2
. 

Значительный профессиональный, 

социальный эффект деятельности со-

трудников органов внутренних дел мо-

жет дать внедрение в практику реко-

мендаций акмеологических исследова-

ний, где «акме в широком понимании – 

это вся ступень взрослости человека, 

для которой характерны, если судить о 
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ней обобщенно, его физическая, лично-

стная и субъектная зрелость»
3
. 

Акме-качества полицейского фор-

мируются и развиваются на протяжении 

всей службы, но становление акме-

целей и профессионально значимых 

ценностей начинается в период обуче-

ния в образовательных организациях 

органов внутренних дел. Следователь-

но, в данный период необходимо про-

ведение комплекса мероприятий обу-

чающего, воспитательного плана, на-

правленных на формирование профес-

сиональной компетентности как ком-

плексного феномена, включающего 

профессиональные, коммуникативные, 

управленческие, морально-нравствен-

ные социально значимые компоненты 

развития личности сотрудника органов 

внутренних дел.
4
  

Необходимо считаться с тем, что 

для успешного саморазвития обучаю-

щегося, а в дальнейшем полицейского, 

следователя, сотрудника кадровых и 

воспитательных структур и т.д., необ-

ходимы потребности в самопознании, 

самооценке и самосовершенствовании, 

которые могут возникнуть и поддержи-

ваться только у высокомотивированно-

го к данному виду деятельности чело-

века.  

Акмеологические знания сегодня 

востребованы, они систематизированы 

по видам и направлениям человеческой 

деятельности и, как следствие, активно 

используется в профессиональной под-

готовке, переподготовке и повышении 

квалификации управленческих кадров, а 

также специалистов, практиков, уче-

ных, работающих в сферах образования, 

здравоохранения, обороны, правопо-

рядка, предпринимательства и др.  

Современный образовательной 

стандарт предполагает реализацию 

компетентного подхода в образовании, 

призван формировать такие качества 

будущего специалиста органов внут-

ренних дел, как инициативность, инно-

вационность, мобильность, гибкость, 

динамизм и конструктивность в сочета-

нии с лучшими морально-психологи-

ческими качествами личности. Следова-

тельно, по окончании образовательной 

организации любого профиля (среднего, 

высшего, дополнительного и пр.) выпу-

скник должен быть готов выполнять 

свои обязанности по конкретной про-

фессии по крайней мере на базовом 

уровне.  

Нельзя утверждать, что прежняя 

система имела исключительно недос-

татки, была затратна для государства в 

тех сферах, где предусматривалось го-

сударственное финансирование (спра-

ведливости ради необходимо сказать, 

что в советское время никакое иное фи-

нансирование образовательных учреж-

дений не предусматривалось). Думает-

ся, это не так. Если система подготовки 

кадров была бы неэффективна, то от нее 

отказались бы в пользу подготовки кон-

кретных специалистов, готовых непо-

средственно исполнять профессиональ-

ные задачи сразу же по окончании 

учебного заведения. Однако она суще-

ствовала ни один десяток лет, и выпу-

скники не просто вливались в профес-

сиональные коллективы после оконча-

ния образовательных организаций, они 

через небольшие промежутки времени 

(где больше, где меньше) уже самостоя-

тельно могли выполнять тот объем за-

даний, который соответствовал профес-

сиональному предназначению и с соот-

ветствующим качеством.  

Постараемся обозначить некоторые 

положительные и отрицательные сторо-

ны данной системы. К достоинствам 

можно отнести следующие.  

Во-первых, относительная универ-

сальность. Обучаемым, как будущим 

специалистам, закладывались общие 

знания по выбранной профессии, данные 

знания выступали, прежде всего, про-

фессиональным потенциалом, то есть 

тем, что может быть полезно в будущей 

профессии, давали возможность на ос-

нове имеющихся общих знаний о про-

фессии как системе совершенствовать 

методы практической деятельности, вы-

бирать наиболее оптимальные приемы и 

конструировать новые методы и методи-

ки профессиональной деятельности.  

Во-вторых, меньшая затратность 

системы подготовки специалистов, так 

как время на обучение, как правило, не-
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сколько меньше, чем в образовательных 

организациях, реализующих в образо-

вании компетентностный подход. При 

этом в будущем они имеют больший 

уровень готовности к переучиванию как 

на психологическом, так и на интеллек-

туальном и эмоциональном уровнях.  

В-третьих, наличие предметной 

подготовки, когда итогом является 

оценка по конкретным дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом, 

способствует расширению кругозора 

обучающихся, дает возможность вы-

страивать диалог общения со специали-

стами не только родственных сфер дея-

тельности, но и иных направлений . 

В-четвертых, формирование боль-

ших адаптационных способностей и го-

товности к освоению новых методик, 

технологий, технических, информаци-

онных и иных систем в соответствии с 

профилем базового образования.  

В-пятых, даже в ситуации, когда 

выпускник по завершении обучения не 

имеет возможности работать по профи-

лю полученного образования либо вы-

брал иной род деятельности, базовое 

образование сформировало у выпускни-

ка определенный уровень общей куль-

туры, который в полном объеме будет 

использован и на новом профессио-

нальном поприще. 

Данная система подготовки кадров 

имела и ряд недостатков. Эти недостат-

ки, как правило, логически отражали 

особенности самой системы, были свя-

заны между собой и дополняли друг 

друга. 

Во-первых, позволяла молодому че-

ловеку, стоявшему на начальном этапе 

жизненного пути, связанного с решени-

ем проблемы выбора будущей профес-

сии, особо не задумываться в правиль-

ности сделанного выбора в пользу той 

или иной профессии. Главное – полу-

чить образование определенного уров-

ня, предпочтительно высшее. 

Во-вторых, выбирая образователь-

ную организацию, кандидаты на обуче-

ние зачастую и не задумывались, будут 

ли они в дальнейшем работать в соот-

ветствии с выбранной профессией. Не-

редко годы обучения в вузе использова-

лись как возможность получения от-

срочки от службы в армии, получить 

некоторый временной запас на выбор 

какого-либо приемлемого профессио-

нального приложения сил в будущем, 

просто переждать время, даже при ус-

ловии платного обучения, либо, наобо-

рот, получить какое-либо образование 

без особого напряжения для семейного 

бюджета. 

В-третьих, низкая закрепляемость 

выпускников за профессиями, соответ-

ствующими профилю образования.  

В-четвертых, нарушается баланс 

количества выпускников и количества 

востребованных специалистов. Практи-

ческий сектор не в состоянии обеспе-

чить всех желающих рабочими местами 

по «престижным» профессиям, наращи-

вается дефицит специалистов для менее 

престижных, малооплачиваемых, но 

требующих определенного уровня ква-

лификации профессий. 

В-пятых, со временем нивелируется 

ценность образования как средства 

профессионального интеллектуального 

развития человека, престижность полу-

чения образования и функциональной 

его роли в реализации ценностно и 

жизненно значимых целей человека.  

Можно выделить и ряд других ка-

честв как положительного, так и нега-

тивного наполнения. Это характерно 

для любых систем, и не только образо-

вательных, и в целом является неотъем-

лемым признаком функционирующих 

механизмов. Однако одни системы 

имеют более выраженный спектр поло-

жительных качеств, другие – отрица-

тельных, значительно или не очень 

уменьшающих результативность их 

функционирования. Идеальные системы 

формируются лишь наукой, и в этом 

есть своя логика. Не имея представле-

ния об идеале, сложно создать резуль-

тативную, реально действующую сис-

тему. Стремление к идеалу – вот одна 

их главных целей функционирующей 

системы. Следовательно, необходимо 

для конструирования идеальной систе-

мы иметь представление о совокупно-

сти идеальных качеств, которыми она  

наполнена. 
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В связи с этим переориентация на 

компетентностный подход в образова-

тельной деятельности имеет целью 

прежде всего минимизацию недостатков 

дисциплинарной системы образования, 

наполнение знаниями как результат 

процесса познавательной деятельности, 

умениями как способности проделать 

определенную работу в соответствии с 

полученными знаниями, навыками как 

приемами деятельности, сформирован-

ными путём повторения и доведения до 

автоматизма в процессе компетентност-

ного подхода к образованию.  

При этом компетентность, по опре-

делению ряда исследователей, понима-

ется как наличие знаний и опыта, необ-

ходимых для эффективной деятельно-

сти в заданной предметной области, че-

рез соответствие человека требованиям 

профессии, как владение специалистом 

необходимой суммой знаний, умений и 

навыков, представляющих основу фор-

мирования профессиональной деятель-

ности, общения и личности специали-

ста; компетентностный подход – как 

совокупность общих принципов опре-

деления целей образования, отбора со-

держания образовательных программ, 

организации образовательного процесса 

в образовательной организации и оцен-

ки результатов образовательной дея-

тельности.  

Подводя итог, хотелось бы обратить 

внимание на взвешенный подход обра-

зовательных организаций к внедрению  

в образовательный процесс компетент-

ностного подхода: не отвергать пока-

завшую в предыдущие годы свою эф-

фективность парадигму «знать, уметь, 

владеть», а постараться соединить не-

обходимые знания, умения, навыки при 

формировании каждой компетенции, 

предусмотренной федеральными госу-

дарственными образовательными стан-

дартами высшего образования.  
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РЕАЛИЗА ЦИЯ ПРАКТИК О -ОРИ ЕНТИ РОВАНН ОГО П ОД ХОДА В  ОРГАНИЗА ЦИ И  
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Развитие общества диктует всё воз-

растающие требования к подготовке 

специалистов, обладающих не только 

знаниями, умениями и навыками, но и 

сформированной профессиональной 

компетентностью, необходимой для 

осуществления результативной профес-

сиональной деятельности. Поэтому ор-

ганизации практико-ориентированной 

подготовки специалистов в современ-

ных вузах уделяется особое внимание.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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Наиболее актуальна эта проблема в 

ведомственных вузах МВД России, что 

связано с необходимостью совмещения 

курсантами учебной и служебной дея-

тельности в процессе обучения. Кур-

санты являются действующими сотруд-

никами полиции и на протяжении всего 

обучения выполняют не только учеб-

ную, но и служебную деятельность. Это 

предъявляет особые требования к прак-

тико-ориентированной подготовке, 

обеспечивающей возможность осущест-

вления курсантами профессионально-

служебной деятельности уже на этапе 

обучения. 

Как отмечает В.Л. Кубышко, в вузе, 

готовящем сотрудников органов внут-

ренних дел, где курсанты имеют статус 

сотрудников полиции и с первых дней 

привлекаются к выполнению соответст-

вующих обязанностей, не может быть 

принижено значение формирования у 

обучающихся практических умений. 

Этим курсанты образовательных орга-

низаций МВД России отличаются от 

студентов гражданских юридических 

вузов. В числе основных форм практи-

ко-ориентированной профессиональной 

подготовки в образовательной органи-

зации высшего образования МВД Рос-

сии автор выделяет следующие:  

чтение лекций, проведение иных 

занятий, прием экзаменов, организация 

работы кружков с участием практиче-

ских сотрудников органов внутренних 

дел; 

проведение деловых игр, тренинго-

вых занятий и т.п., основанных на прак-

тических материалах и моделировании 

ситуаций профессиональной деятельно-

сти; 

решение задач типичных оператив-

но-следственных (служебных) ситуа-

ций, а также ситуаций, возникающих 

при рассмотрении дел в судах;  

написание рефератов, курсовых и 

конкурсных работ на базе изучения 

практики, а также правовых и иных до-

кументов; 

прослушивание и анализ судебных 

заседаний; включение в экзаменацион-

ные билеты практических заданий, свя-

занных с ситуациями профессиональной 

деятельности; 

учения, производственная и пред-

дипломная практики;  

оказание помощи органам внутрен-

них дел.
1
  

Организация практико-ориентиро-

ванной подготовки заключается в том, 

что образ предмета профессиональной 

деятельности сотрудника органов внут-

ренних дел должен быть представлен в 

образовательной среде вуза. Как отме-

чают В.А. Локалов и В.Т. Тозик, ус-

пешная деятельность любого профес-

сионала невозможна без сформирован-

ного осознанного внутреннего образа 

профессиональной деятельности.
2
 Сле-

довательно, для курсантов, выполняю-

щих профессиональные обязанности 

уже на этапе обучения, образ профес-

сиональной деятельности (исходя из 

принципа интериоризации) должен 

быть представлен в образовательной 

среде вуза, то есть являться одним из ее 

элементов.  

Исходя из этого, можно выделить 

следующие формы представления об-

раза профессиональной деятельности в 

образовательной среде вуза МВД Рос-

сии, по сути, являющиеся и направле-

ниями реализации практико-ориентиро-

ванного подхода в организации профес-

сиональной подготовки курсантов:  

а) формирование в образовательной 

среде вуза профессионально-ориенти-

рованной организационной культуры. 

Данное направление реализуется  по-

средством:  

использования в образовательной 

среде ведомственной и профессиональ-

ной символики МВД России – включает 

разработку и использование в норма-

тивных, служебных и учебно-методи-

ческих документах символики (симво-

лов, логотипов, специальных бланков и 

т.п.) МВД России, образовательной ор-

ганизации, подразделений и служб ор-

ганов внутренних дел; 

оформления в образовательной ор-

ганизации профессионально-ориентиро-

ванных средств наглядного информиро-

вания и агитации;  
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проведения совещаний, собраний, 

единых дней государственно-правового 

информирования, посвященных доведе-

нию в плановом порядке до всех кате-

горий личного состава актуальных све-

дений об общественно-политической и 

криминогенной обстановке, оператив-

но-служебных задач образовательной 

организации, способов и особенностей 

их выполнения, иных актуальных во-

просов профессионально-служебной 

деятельности; 

формирования и закрепления в об-

разовательной среде профессиональных 

норм и правил поведения и профессио-

нально-служебного взаимодействия 

курсантов как сотрудников органов 

внутренних дел; 

следования при организации обра-

зовательного процесса профессиональ-

но-ориентированным традициям орга-

нов внутренних дел и реализация соот-

ветствующих ритуалов;  

б) непосредственное включение кур-

сантов и слушателей в профессиональ-

но-служебную деятельность обеспечи-

вается спецификой обучения курсантов 

в ведомственных вузах МВД России. 

Курсанты являются действующими со-

трудниками органов внутренних дел и 

на них распространяются обязанности и 

права, предусмотренные Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции» и ряда ведомственных 

нормативно-правовых актов. Курсанты 

несут как внутреннюю службу в наря-

дах образовательной организации МВД 

России, так и привлекаются к обеспече-

нию порядка за пределами образова-

тельной организации при проведении 

массовых мероприятий, а также возник-

новении чрезвычайных ситуаций; 

в) внедрение в образовательный 

процесс практико-ориентированных 

методов и технологий обучения, осно-

ванных на моделировании ситуаций 

профессиональной деятельности.  Прак-

тико-ориентированное обучение невоз-

можно реализовать без использования в 

образовательном процессе активных и 

интерактивных методов обучения, в том 

числе с моделированием ситуаций про-

фессиональной деятельности и исполь-

зованием профессионально-ориентиро-

ванных полигонов, классов, организа-

цией учений. Использование активных 

и интерактивных методов обучения в 

учебном процессе оправданно как на 

лекционных, так и на практических за-

нятиях: они могут встраиваться в учеб-

ное занятие фрагментарно, для активи-

зации внимания обучающихся, поста-

новки мотивирующей проблемы и др., и 

использоваться комплексно на практи-

ческих занятиях, проводимых в виде 

интенсивного курса (погружения) с ис-

пользованием тренинговых технологий.  

Последний вариант наиболее эф-

фективен для развития профессиональ-

но важных качеств курсантов. Как от-

мечает С.И. Макшанов, использование 

тренинговых технологий помогает пре-

одолеть ограничения, накладываемые 

на профессиональную деятельность 

традиционными методами обучения, и 

может выступать в качестве мостика 

между теоретическими знаниями, с од-

ной стороны, и практикой – с другой. 

Любая информация, оставаясь не свя-

занной с переживаниями от практиче-

ского использования полученных зна-

ний, более подвержена воздействию 

механизмов забывания, вытеснения или 

просто последующего непринятия
3
; 

г) совершенствование организаци-

онных форм и теоретико-методологи-

ческого обеспечения связи учебного 

процесса вуза МВД России с профес-

сиональной практикой (привлечение к 

образовательному процессу в вузах 

МВД России специалистов-практиков, 

организации практики обучающихся в 

подразделениях территориальных орга-

нов МВД России). Сотрудники практи-

ческих органов являются носителями 

индивидуального, а порой уникального 

профессионального опыта, обмен кото-

рым с обучающимися в вузах МВД Рос-

сии является незаменимым в образова-

тельном процессе. Поэтому привлече-

ние к образовательному процессу спе-

циалистов-практиков является необхо-

димым и заключается не только в их за-

действовании при проведении занятий, 

но и участии в экспертной оценке со-

держания программ учебных дисциплин 
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и оценке разработанных фондов оце-

ночных средств по практическим дис-

циплинам в части применимости и ре-

зультативности оценки сформированно-

сти профессиональных способностей и 

практических навыков.  

В заключение отметим, что реали-

зация практико-ориентированного под-

хода не ограничивается проведением 

практических занятий и организацией 

совместной деятельности курсантов и 

сотрудников практических органов, но 

и требует достаточной теоретико-

методической проработки данных ме-

роприятий, а также формирования в об-

разовательной организации профессио-

нально-ориентированной организаци-

онной культуры.  

                                                      
1 Кубышко В.Л. О практико-ориентиро-

ванном профессиональном обучении в вузе 

МВД России // Психопедагогика в правоохрани-

тельных органах. 2012. № 4 (51). С. 72-73. 
2 Локалов В.А., Тозик В.Т. Структура обра-

зовательной среды для профессионального обу-

чения. URL: http://kikg.ifmo.ru/learning/gopr/ns.htm. 
3 Макшанов С.И. Психология тренинга. 

Теория. Методология. Практика : монография. 

СПб : Образование, 1997.  
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ПРИ МЕН ЕНИ Е МЕТ ОДА П ОЭ Т АПН ОГО ИЗ УЧ ЕНИЯ ИСТ ОЧНИК ОВ  В П РОЦЕС СЕ И З УЧЕНИЯ 

КУРСА «ИСТОРИЯ»

Важную роль в процессе изучения 
учебной дисциплины «История» имеет 
методика изучения исторического ис-
точника. Форма источника – это важ-
ный, обязательный, имманентный ком-
понент (своеобразный каркас), созна-
тельно выбранный создателем (авто-
ром) в соответствии с функциональным 
назначением документа. Необходимость 
изучения формы источников диктуется 
рядом факторов. 

Во-первых, отчетливое представле-
ние об эволюции форм источников оп-
тимизирует и направляет поисковую 
работу исследователей, так как позво-
ляет ориентироваться в особенностях 
отложения документов в архивных 
фондах государственных учреждений.  

Во-вторых, изучение формы создает 
основу для выводов о цели составления 
документа, времени и порядке его воз-
никновения, продолжительности и ре-
зультативности его действия, выполне-
ния социальной функции.  

Наряду с методами изучения источ-
ников – последовательно-текстуальным 
и логических заданий – распространен 
поэтапный метод. Зачем такое множе-
ство методов? Это объясняется сле-
дующими причинами:  

1) изучаемые источники зачастую 

сложны по структуре и стилю;  

2) разный уровень подготовки уча-

щихся требует многообразия методик.  

Поэтому задача преподавателя за-

ключается не в том, чтобы всем уча-

щимся предложить одну методику са-

мостоятельной работы с источниками, а 

в том, чтобы предложить методики, от-

вечающие их возможностям. Метод по-

этапного изучения источников включа-

ет три последовательно взаимосвязан-

ных этапа работы: 1) подготовительный 

этап; 2) усвоение содержание источни-

ка; 3) выполнение обещания и практи-

ческих заданий. 

Этап I – подготовительный. Цель – 

обеспечить эффективное восприятие 

курсантами основного содержания ис-

точника. Если этот этап работы проиг-

норировать или «отодвинуть», курсанту 

не удастся разобраться в содержании 

источника. 

На этом этапе решаются четыре за-

дачи. 

1. Уяснение терминологии источни-

ка, несущей смысловую нагрузку.  
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2. Выяснение причин, времени и ис-

торических условий создания произве-

дения. 

Главное для курсантов – не просто 

знать год создания произведения, а 

знать, почему именно тогда был создан 

изучаемый источник, какими историче-

скими обстоятельствами характеризо-

вался тот период времени, какие собы-

тия тогда происходили и т.п.  

Курсанты должны понять, что напи-

сание книги, издание закона или указа, 

принятие меморандума или декларации 

– это не прихоть и не простое пожела-

ние историка, императора, законодате-

ля, патриарха и т.п., а следствие, выте-

кающее из объективной потребности 

развития общества на основе происхо-

дящих жизненных процессов.  

Ориентирующие вопросы препода-

вателя здесь могут быть разными. На-

пример
1
, примеры постановки вопросов 

на выяснение причин, времени и усло-

вий создания источника: «Известный 

деятель и писатель петровского време-

ни И.Т. Посошков в «Книге о скудности 

и богатстве» предлагал поощрять про-

мышленников и купцов, отыскивать по-

лезные ископаемые, ограничивать про-

извол помещиков в отношении кресть-

ян, определять законом размер кресть-

янских повинностей, ставить на госу-

дарственные должности людей только 

способных, независимо от их происхо-

ждения. В защиту какого слоя населе-

ния выступал Посошков и все ли его 

предположения были своевременными, 

то есть осуществимыми в то время? В 

чем связь этого времени с современно-

стью?»; «Соотнесите проблемы России, 

связанные с окончательным оформле-

нием крепостного права (1649 г.), с 

проблемами английской революции 

(1648 г.)». 

3. Разбор фактов и событий, вклю-

ченных автором в текст. 

4. Выявление качественных харак-

теристик личностей, упоминаемых ав-

тором. 

Этап II – усвоение содержания ис-

точника. Большинство учащихся читают 

источники так же, как рассказ, повесть, 

то есть страницу за страницей, а следо-

вательно, они так и запоминают – по-

следовательно, по тексту. Но простое 

знание текста не годится ни для пони-

мания истории, ни для соотнесения с 

практикой. Необходимо произвести ряд 

методических операций с тем, чтобы в 

ходе чтения составить определенную 

систему знаний. 

1. Выделение основных, узловых 

вопросов источника. Здесь возможны 

два пути: 

– преподаватель заранее обращает 

внимание курсантов на главные вопро-

сы. Благодаря этому учащиеся работают 

целенаправленно, основной материал не 

выпадает из поля зрения, второстепен-

ное не принимается ошибочно за глав-

ное; 

– курсанты, читая источник, само-

стоятельно выделяют узловые идеи, а 

затем как бы нанизывают на них дета-

лизирующий материал. Этот путь более 

сложный, чем первый. Но преподава-

тель всегда начинает именно с него, 

чтобы выявить знания и подготовлен-

ность курсантов. Только после этого 

каждому из учащихся предлагается спо-

соб, соответствующий их знаниям и на-

выкам. Конечная цель в организации 

данного вида работы – научить всех 

курсантов использовать второй путь 

изучения источника. 

2. Вычленение исторического ас-

пекта изучаемой темы, курса. Источни-

ки (даже из хрестоматии) не носят пол-

ностью исторический характер, и, кро-

ме того, не весь исторический материал 

соответствует изучаемой теме или раз-

делу курса. Поэтому при изучении ис-

точников выделяется материал, непо-

средственно относящийся к данной те-

ме. Остальное рассматривается с целью 

углубления понимания исторических 

проблем либо не рассматривается во-

обще. 

3. Уяснение идей и положений,  по-

лучивших развитие в последующие пе-

риоды истории. 

Исторический опыт, насчитываю-

щий годы, века, тысячелетия, доходит 

до очередных поколений людей, интер-

претируется ими. Поэтому каждому по-

колению приходится не «изобретать ве-
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лосипед», а совершенствовать то,  что 

было изобретено, выработано, приду-

мано предшественниками. 

Так, сейчас, на переломе веков, по-

лезно проанализировать опыт реформи-

рования армии Иваном IV, Петром I, 

Александром II, большевиками, опыт 

реформирования государственного 

управления (разделение власти на зако-

нодательную, исполнительную и судеб-

ную ветви) при Александре II, Николае 

II (с октября 1905 г.), опыт администра-

тивно-территориального деления XIX в. 

для обеспечения полного равноправия 

всех субъектов Российской Федерации 

– областей, краев, автономных образо-

ваний.
2
 

Решение этого вопроса сложно для 

курсантов: многие пытаются в чистом 

виде перенести идею через столетия и 

наложить ее на современность. Но сна-

чала надо оценить, какое приращение 

получила идея, как трансформирова-

лась, преобразовалась в последующих 

условиях и, наконец, чем стала теперь.  

4. Оформление конспекта (запись 

содержания источника). Записи как ре-

зультат работы курсантов на этом этапе 

обязательны. Записи нужны как для 

лучшего запоминания материала, так и 

для выработки навыков его системати-

зации, обработки до читабельного уров-

ня и восприятия записанного текста.  

Виды выполняемой при конспекти-

ровании работы: чтение источника, 

продумывание материала, усвоение, 

выделение наиболее важных положе-

ний, смысловое сжатие, формулирова-

ние предложений, запись. 

Этап III – выполнение обобщающих 

и практических заданий. 

Целесообразность и необходимость 

использования обобщающих и практи-

ческих заданий объясняется рядом при-

чин: 

– курсанты иногда не могут понять, 

что дала теория (идея, документ, источ-

ник) для практических дел периода на-

писания изучаемого источника, напри-

мер: «Поговорив с возвратившимися из 

ссылки декабристами, П.А. Вяземский 

записал: «У этих людей всегда 14-е де-

кабря и никогда не наступает 15-е». Что 

он хотел этим сказать?»; 

– курсанты затрудняются соотнести 

теорию, идеи 50-, 100-, 200-летней дав-

ности с тем, что происходит сегодня. К 

примеру: «Какой хронологический пе-

риод времени в России просуществова-

ла община?»; 

– курсанты в силу российской мен-

тальности, а также недостатка конкрет-

ных знаний размышляют более над тем, 

что было, а не над тем, что должно или 

может быть. К примеру, отдельные кур-

санты справляются с рассказом о госу-

дарственной, общинной, частной и дру-

гих формах собственности на землю, но 

не могут ответить на вопрос: «Какие из  

них наиболее перспективны для совре-

менных условий?». 

Приобщая курсантов к выполнению 

практических заданий, преподаватель 

тем самым учит их использовать бога-

тейший исторический опыт народа.  

В ходе реализации поэтапного ме-

тода изучения источника организацион-

ная и методическая работа курсантов 

носит управляемый характер. При этом 

эффективность их труда повышается, 

знания приобретают более глубокий 

смысл, курсанты учатся обобщать их и 

применять на практике. 

                                                      
1 Милежик А.В. История : курс лекций. Ха-

баровск : РИО ДВЮИ МВД России, 2015; Дере-

вянко А.П., Шабельникова  Н.А., Усов А.В. Ис-

тория России с древнейших времен до наших 

дней. 4-е изд. перераб и доп. М. : Проспект, 

2018; Милежик А.В. Отечественная история в 

документах и материалах : хрестоматия. Хаба-

ровск : РИО ДВЮИ МВД России, 2015.  
2 Усов А.В. Россия: особенности историче-

ского развития : учебно-методическое пособие. 

Владивосток : Дальневосточный федеральный 

университет, 2017. 
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Усов А.В.,  

кандидат исторических наук 

Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России  

ПРИ МЕН ЕНИ Е МЕТ ОДА «МОЗ ГОВ ОГО ШТУРМА»  В  ПРОЦЕССЕ ИЗ УЧЕНИ Я  
КУРСА «ИСТОРИЯ»  В ОБ РАЗ ОВАТ ЕЛЬНЫ Х ОР ГАН ИЗАЦИЯ Х МВД  РОССИИ

Изучение гуманитарных дисциплин 

составляет важную часть общеобразо-

вательной и мировоззренческой подго-

товки современных специалистов, спо-

собствует интеллектуальному развитию 

личности и выработке творческого 

мышления. 

Учебная дисциплина «История» яв-

ляется важным элементом в структуре 

цикла гуманитарных дисциплин. Глав-

ная цель курса «История» – формирова-

ние у курсантов и слушателей истори-

ческого сознания, привитие им навыков 

исторического мышления как важней-

шего условия успешного освоения об-

щеюридических дисциплин и дисцип-

лин специализаций.  

Применение различных творческих 

методик на учебных занятиях по исто-

рии играет важную роль в профессио-

нально-нравственном воспитании бу-

дущих сотрудников органов внутренних 

дел, помогают в усвоении изучаемого 

материала. 

«Мозговой штурм» – это элемент 

учебного занятия, содержащий ориен-

тировку учащихся на восприятие слож-

ного, сравнительно узкого вопроса и 

его разрешение на основе максимально-

го умственного напряжения учащихся. 

Работа преподавателя и курсантов по 

подготовке и проведению «мозгового 

штурма» содержит пять этапов: 1) вы-

бор темы вопроса; 2) организационно-

методическая подготовка; 3) самостоя-

тельная подготовка; 4) собственно 

«мозговой штурм»; 5) обобщение ре-

зультатов. 

Сфера применения «мозгового 

штурма», как правило, ограничивается 

групповыми занятиями. 

Выбор темы, вопроса. Правильный 

выбор темы, вопроса «штурма» возмо-

жен при условии ознакомления препо-

давателя с материалами занятия задолго 

до его проведения с тем, чтобы выяс-

нить, какой вопрос учащимся явно не 

по силам. Второй вариант выбора свя-

зан с анализом только что изученной 

темы, если выяснилось, что какой-то 

основополагающий вопрос остался не-

понятым курсантами. Третий вариант 

сводится к выбору важной сквозной 

проблемы, сущность которой претерпе-

ла изменение. Могут быть и другие ва-

рианты. Не помешает в выборе и мне-

ние самих «штурмующих» учащихся, но 

во всех случаях выбранный вопрос 

должен быть еще не разрешенным.  

Вопросы должны быть актуальными 

и сложными. Нет смысла «штурмовать» 

незлободневную проблему, а также раз-

решимую обычным способом. 

Избрав объект для «штурма», пре-

подаватель всесторонне осмысливает 

его на теоретическом, методическом, 

организационном и практическом уров-

нях. 

Примеры вопросов для «штурма» по 

теме «Власть, общество и реформы в 

России: традиции и современность»
1
: 

1) посланник Сардинского королев-

ства при русском дворе Жозеф де Местр 

сообщал на родину о новых законах, 

изданных Александром I, утверждая: 

«Каждый народ имеет то правительство, 

которого он заслуживает». Согласны ли 

Вы с данным утверждением? Приведи-

те, пожалуйста, аргументы «за» и «про-

тив» такой идеи;  

2) рассуждая о психологии русского 

народа, национальном характере, о 

«душе России», Н.А. Бердяев в работе 

«Судьба России: Опыт по психологии 

войны и национальности» (М., 1990) 

подчеркивал: «Подойти к разгадке тай-

ны, сокрытой в душе России, можно 

сразу же, признав автономичность Рос-

сии, жуткую ее противоречивость. Рос-

сия – самая государственная и самая 
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бюрократическая страна в мире; все в 

России превращается в орудие полити-

ки. Русский дух хочет священного госу-

дарства в абсолютном и готов мириться 

со звериным государством в относи-

тельном. … Душа России – не буржуаз-

ная душа, душа, не склоняющаяся перед 

золотым тельцом, и уже за одно это 

можно любить ее бесконечно. … Созре-

вание России до мировой роли предпо-

лагает ее духовное возрождение». Как, 

на ваш взгляд, соотносятся мысли Бер-

дяева с общественно-политическими 

процессами в современной России, на-

сколько они актуальны сегодня? 

Организационно-методическая под-

готовка. На этом этапе осуществляется 

теоретическая и практическая разработ-

ка основных направлений «штурма»: 

доведение до учащихся ориентировоч-

ных направлений «штурма», определе-

ние источников для изучения, расста-

новка сил и средств для «штурма» и т.д. 

При этом следует учитывать пожелания 

курсантов при выборе их индивидуаль-

ного места для «штурма», но недопус-

тимо сосредоточивать на одном направ-

лении только сильных учащихся, а на 

другом – заведомо слабых. Работу надо 

организовать так, чтобы каждый кур-

сант активно трудился.  

Эффективное проведение «штурма» 

достигается при выполнении следую-

щих условий: 

1) детальное освоение курсантами 

терминов, фактов и событий, без пони-

мания сущности которых не получится 

«штурма»; 

2) структурирование знаний, приоб-

ретаемых учащимися в ходе подготов-

ки, что обеспечит взаимосвязь, пере-

плетения в ходе «штурма». Реализация 

этого положения неизбежно приводит к 

коллективному, замкнутому и перекре-

стному характеру обсуждения темы;  

3) неформальный подбор литерату-

ры: здесь абсолютно неприемлем «об-

щесписочный» подход. Рекомендуемая 

литература должна быть индивидуаль-

ной и носить «штурмовую» направлен-

ность. Объем ее должен соответство-

вать возможностям курсантов, быть по-

сильным для прочтения и усвоения;  

4) доведение до курсантов и закреп-

ление за ними главных направлений 

«штурма» со всем обеспечением – ис-

точниковым и методическим; 

5) расстановка учащихся в пред-

стоящем «штурме» вначале носит пред-

варительный характер. В ходе подготов-

ки могут произойти уточнения. Послед-

няя расстановка осуществляется либо 

накануне занятия, либо в его начале. 

Самостоятельная подготовка кур-

сантов. При подготовке к «штурму» 

курсанты выполняют индивидуальные 

установки и задания преподавателя. 

Главное здесь – приобретение теорети-

ческих знаний, но при этом недопусти-

мо их зазубривание, формальное заучи-

вание и т.п. 

Самостоятельная подготовка обре-

тает целенаправленный характер, если 

учащийся знает конкретные (а не толь-

ко общие) цели изучения источников, 

осознает личную ответственность за на-

личие у него компетентных знаний 

(курсант один готовит каждый конкрет-

ный подвопрос и, следовательно, дол-

жен понимать, что своей неподготов-

ленностью он разорвет цепь знаний, 

«штурмующих» проблему).  

Преподаватель должен учитывать, 

что у отдельных курсантов могут воз-

никнуть трудности в подготовке.  

«Штурм». «Мозговой штурм» про-

водится по правилам методического ис-

кусства и включает три блока. 

Выяснение сущности первого блока 

позволяет учащимся увидеть реальное 

положение дел, то есть определить, на 

каком уровне находится изучение про-

блемы. 

Теоретический анализ вынесенной 

на «штурм» проблемы предполагает 

движение одним из трех путей – от 

опыта прошлого к времени существова-

ния рассматриваемой проблемы; от 

времени зарождения рассматриваемой 

проблемы к опыту последующих исто-

рических аналогов; смешанный путь. 

Каким бы ни был избранный путь 

«штурма», в любом случае требуется 

соблюдение принципа историзма и его 

составной части – «не скакать галопом 

по Европам». 
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Обобщение результатов. Препода-

ватель, подводя итоги семинара, обыч-

но выставляет персональные оценки, 

высказывает свое мнение о достигнутых 

целях, дает общую оценку занятию. 

Этих положений не избежать и при 

оценке «мозгового штурма». Но здесь 

оцениваются не только знания курсан-

тов, но и методическое умение «штур-

мовать» вопрос, отстаивать свою точку 

зрения, слушать товарищей, вести себя 

корректно в самых горячих ситуациях и 

т.п. 

Преподаватель отмечает и «белые 

пятна» – упущенное, обойденное, недо-

понятое. 

Наконец, о психологическом клима-

те «мозгового штурма». Чем лучше кур-

санты приготовились к занятию, тем 

больше преподавателю приходится их 

сдерживать, а не подталкивать. Для эф-

фективного проведения занятия препо-

давателю следует принимать во внима-

ние следующее: 

1) допускается полная свобода во-

ображения, фантастичность идей, форм, 

способов, но при этом требуется со-

блюдать временные и содержательные 

границы; 

2) курсанты должны усвоить, что 

неразрешимых учебно-исторических 

вопросов не существует. Если нет точ-

ного ответа, имеются альтернативы;  

3) способы обсуждения проблемы 

не ограничиваются привычными, надо 

всегда находить новые;  

4) ни преподавателем, ни курсанта-

ми выносимые на обсуждение идеи и 

положения не оцениваются без рас-

смотрения; 

5) если в результате «штурма» не 

найден ответ на вопрос, следует либо 

изменить параметры поставленной за-

дачи и особенно ее деталей, либо по-

добрать другие пути поиска эффектив-

ного «штурма». 

В целом данная методика, приме-

няемая в рамках проблемного обучения, 

может способствовать не только более 

глубокому изучению исторической нау-

ки, но и формированию мотивации к 

познанию, воспитанию творческой са-

мостоятельности курсанта как струк-

турного элемента обучения.  

                                                      
1 Милежик А.В., Усов А.В., Шабельникова 

Н.А. Власть. Общество и реформы в России: 

традиции и современность : учебно-

методическое пособие. Владивосток : Дальне-

восточный федеральный университет, 2017; 

Милежик А.В. Проблемный метод обучения как 

средство активизации курсантов в процессе 

изучения дисциплины «История» // Актуальные 

проблемы борьбы с преступностью: вопросы 

теории и практики : материалы XXI междуна-

родной научно-практической конференции (5-6 

апреля 2018 г.) : в 2 ч. / отв. ред. Н.Н. Цуканов ; 

Сибирский юридический институт МВД России. 

Красноярск : СибЮИ МВД России, 2018. 

С. 196-198. 

 

 

 

Тетерятников Н.Ю.,  

кандидат юридических наук 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

ПОДГОТ ОВКА  ИН ОСТ РАН НЫ Х С ПЕЦИАЛИСТ ОВ В СИСТЕМЕ МВД  РОССИИ

МВД России в течение многих лет 

участвует в подготовке полицейских 

кадров не только для собственных под-

разделений и иных правоохранительных 

структур Российской Федерации, но и 

для компетентных органов иностранных 

государств. Ежегодно более 2000 поли-

цейских и других сотрудников силовых 

ведомств зарубежных стран получают 

профессиональное образование силами 

профессорско-преподавательского со-

става образовательных организаций 

МВД России. 

В рамках международного сотруд-

ничества МВД России существуют че-

тыре основных направления, касаю-

щихся подготовки полицейских кадров 

для ближнего и дальнего зарубежья:  
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– подготовка иностранных специа-

листов по программам высшего образо-

вания в ведомственных образователь-

ных организациях МВД России по оч-

ной форме обучения на территории Рос-

сийской Федерации; 

– подготовка сотрудников правоох-

ранительных органов иностранных го-

сударств по программам дополнитель-

ного профессионального образования и 

профессионального обучения в ведом-

ственных образовательных организаци-

ях МВД России на территории Россий-

ской Федерации; 

– выездные тренинги и чтения лек-

ций, проводимые инструкторами из 

числа профессорско-преподаватель-

ского состава образовательных органи-

заций МВД России, отправляемыми в 

загранкомандировки для реализации 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации со-

трудников компетентных органов ино-

странных государств;  

– подготовка полицейских кадров 

иностранных государств по дополни-

тельным профессиональным програм-

мам в Учебном центре (филиале) СибЮИ 

МВД России в г. Манагуа Республики 

Никарагуа. 

1. Подготовка иностранных спе-

циалистов по программам высшего об-

разования в ведомственных образова-

тельных организациях МВД России. 

Образовательные организации выс-

шего образования МВД России осуще-

ствляют подготовку полицейских кад-

ров иностранных государств на терри-

тории Российской Федерации по очной 

форме обучения по программам бака-

лавриата, специалитета, магистратуры и 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре и 

аспирантуре. Так, в 2018 г. на програм-

мы высшего образования в 15 вузов 

МВД России были зачислены более 300 

иностранных специалистов. Из них на 

программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (со сроком обучения 4 года) – более 

100 человек, специалитета по специаль-

ностям 10.05.02 Информационная безо-

пасность телекоммуникационных сис-

тем, 11.05.02 Специальные радиотехни-

ческие системы, 37.05.02 Психология 

служебной деятельности, 40.05.01  Пра-

вовое обеспечение национальной безо-

пасности, 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, 40.05.03 Судебная экс-

пертиза (со сроками обучения 5 лет) – 

более 150, магистратуры по направле-

ниям подготовки 38.04.03 Управление 

персоналом, 40.04.01 Юриспруденция 

(со сроками обучения 2 года) – более 

15, подготовки научно-педагогических 

кадров (со сроком обучения 3 года) – 

более 25. 

Основная масса обучающихся по 

программам высшего образования – 

представители компетентных органов 

государств – участников СНГ, госу-

дарств – членов ОДКБ и стран ближне-

го зарубежья: Азербайджанской Рес-

публики, Республики Армения, Респуб-

лики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики 

Таджикистан, Туркменистана, Респуб-

лики Узбекистан и других. Государства 

дальнего зарубежья представлены кад-

рами Министерства юстиции и внут-

ренних дел Монголии, Министерства 

общественной безопасности Социали-

стической Республики Вьетнам и пра-

воохранительных органов африканских 

государств. 

2. Подготовка сотрудников право-

охранительных органов иностранных 

государств по программам дополни-

тельного профессионального образова-

ния и профессионального обучения в об-

разовательных организациях МВД Рос-

сии на территории Российской Феде-

рации. 

В рамках реализации программ до-

полнительного профессионального об-

разования вузы и институты повышения 

квалификации МВД России, а также их 

филиалы осуществляют образователь-

ную деятельность по двум ключевым 

направлениям. Первое направление – 

это подготовка иностранных граждан к 

освоению профессиональных образова-

тельных программ на русском языке, 

осуществляемая в течение одного года 

и являющаяся подготовительным кур-

сом для дальнейшего обучения в вузах 
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МВД России по основным образова-

тельным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата либо 

специалитета. Такую подготовку про-

ходят в основном представители право-

охранительных органов Социалистиче-

ской Республики Вьетнам, Монголии и 

африканских государств в количестве 

около 150 человек в год. Второе – наи-

более распространенное – направление 

деятельности в сфере дополнительного 

профессионального образования среди 

образовательных организаций МВД 

России – это реализация программ пе-

реподготовки и повышения квалифика-

ции сотрудников компетентных органов 

иностранных государств, а также про-

ведение с ними учебных тренингов дли-

тельностью от десяти дней до несколь-

ких месяцев. 

В настоящее время данный вид дея-

тельности осуществляют 19 образова-

тельных организаций МВД России, 

включая Брянский филиал Всероссий-

ского института повышения квалифика-

ции сотрудников МВД России, Северо-

Кавказский институт повышения ква-

лификации (филиал) Краснодарского 

университета МВД России и Ростов-

скую школу служебно-розыскного со-

баководства МВД России.  

Ежегодно в образовательных орга-

низациях МВД России переподготовку 

и повышение квалификации, а также 

участие в тренингах и учебно-

методических семинарах проходят бо-

лее 1025 сотрудников правоохрани-

тельных органов из нескольких десят-

ков государств ближнего и дальнего за-

рубежья, среди которых представители 

Итальянской Республики, Республики 

Сербия, Республики Армения, Респуб-

лики Беларусь, других государств – 

участников ОБСЕ, Республики Казах-

стан, Кыргызской Республики, Респуб-

лики Таджикистан, Туркменистана, 

Республики Узбекистан, Монголии, Ки-

тайской Народной Республики, Ислам-

ской Республики Афганистан, Респуб-

лики Ирак, Султаната Оман, Исламской 

Республики Пакистан, Социалистиче-

ской Республики Вьетнам, Японии, Ар-

гентинской Республики, Республики 

Уганда и других африканских госу-

дарств. При этом преподавание осуще-

ствляется не только на русском языке, 

но и для отдельных учебных групп на 

английском, испанском, португальском, 

французском языках, дари и фарси.  

3. Выездные тренинги и чтения 

лекций за рубежом для сотрудников 

компетентных органов иностранных 

государств, проводимые профессорско-

преподавательским составом образо-

вательных организаций МВД России в 

загранкомандировках с целью реализа-

ции дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации.  

Специалисты МВД России в качест-

ве инструкторов из числа профессор-

ско-преподавательского состава образо-

вательных организаций МВД России на 

регулярной основе проводят выездные 

тренинги на территории иностранных 

государств с полицейскими кадрами 

правоохранительных органов соответ-

ствующих стран. Так, только в течение 

2017-2018 гг. откомандированные на 

срок от нескольких дней до нескольких 

недель представители университетов, 

академий и институтов МВД России 

проводили учебные занятия на базе го-

сударственных органов и учреждений 

Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Таджикистан, 

Туркменистана, Республики Узбекистан 

и Республики Перу. В последнем случае 

слушателями таких курсов были не 

только перуанские полицейские, но и 

сотрудники компетентных органов Ар-

гентинской Республики и Республики 

Чили. За время каждой из таких загран-

командировок специалисты МВД Рос-

сии обучают от одного до нескольких 

десятков представителей полицейских 

органов зарубежных стран. 

Следует отметить, что и специали-

сты иностранных правоохранительных 

органов периодически также пригла-

шаются в Россию для проведения учеб-

ных занятий с сотрудниками органов  

внутренних дел Российской Федерации. 

Например, в четвертом квартале 2018 г. 

лекции для российских полицейских по 

юридическим дисциплинам и информа-

ционным технологиям на базе Восточ-
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но-Сибирского института МВД России 

(г. Иркутск) были прочитаны предста-

вителями Академии МВД Республики 

Беларусь. 

Кроме того, сотрудники МВД Рос-

сии иногда командируются в ведомст-

венные образовательные организации 

правоохранительных структур ино-

странных государств для прохождения 

там дополнительного профессионально-

го обучения. Так, в 2018 г. сотрудники 

Санкт-Петербургского университета 

МВД России проходили стажировку в 

Китайском университете уголовной по-

лиции Министерства общественной 

безопасности Китайской Народной Рес-

публики. 

4. Подготовка полицейских кадров 

иностранных государств по дополни-

тельным профессиональным програм-

мам в Учебном центре (филиале) Си-

бЮИ МВД России в г. Манагуа Респуб-

лики Никарагуа. 

16 октября 2017 г. состоялось от-

крытие Учебного центра – филиала Си-

бирского юридического института МВД 

России в г. Манагуа Республики Ника-

рагуа, основным направлением дея-

тельности которого является подготов-

ка полицейских кадров стран Централь-

ной Америки и Карибского бассейна, 

специализирующихся на противодейст-

вии незаконному обороту наркотиков. 

Следует отметить, что этот Учебный 

центр – единственная образовательная 

организация МВД России, расположен-

ная за пределами Российской Федера-

ции. С момента открытия в октябре 

2017 г. и по настоящее время в Учебном 

центре были организованы и проведены 

10 курсов повышения квалификации 

(каждый курс продолжительностью 25 

дней) для почти 200 сотрудников пра-

воохранительных органов 5 государств 

Латинской Америки, а именно – Рес-

публики Никарагуа, Республики Саль-

вадор, Республики Гватемала, Домини-

канской Республики и Соединенных 

Мексиканских Штатов. При этом более 

175 человек прошли обучение по про-

грамме «Оперативно-розыскные и кри-

миналистические меры противодейст-

вия незаконному обороту наркотиков», 

еще 20 представителей Национальной 

полиции Республики Никарагуа – по 

программе «Современные средства и 

методы противодействия терроризму и 

экстремизму». В преподавании курсов 

на базе Учебного центра в Республике 

Никарагуа был задействован профес-

сорско-преподавательский состав не 

только Сибирского юридического ин-

ститута, но и Московского, а также 

Краснодарского университетов; в даль-

нейшем планируется привлекать спе-

циалистов и из других образовательных 

организаций системы МВД России.  

Подводя итог, необходимо отме-

тить, что международное сотрудничест-

во МВД России с правоохранительными 

ведомствами иностранных государств в 

области подготовки полицейских кад-

ров не исчерпывается вышеперечислен-

ными видами деятельности. За рамками 

настоящего рассмотрения остались та-

кие формы межгосударственного взаи-

модействия в сфере профессионального 

образования сотрудников компетентных 

органов, как собрания руководителей и 

представителей вузов – членов Ассо-

циации высших учебных заведений го-

сударств – участников СНГ по подго-

товке, переподготовке и повышению 

квалификации руководящего состава 

милиции (полиции), Университетской 

лиги ОДКБ, иных международных ор-

ганизаций, представляющих мировое 

образовательное сообщество, а также 

другие. 
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Бальчугов С.Г.,  

кандидат педагогических наук  

Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева  

войск национальной гвардии Российской Федерации  

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВ АН ИЯ ГОТ ОВН ОСТИ  БУДУЩИХ О ФИЦЕРОВ В ОЙСК  НА ЦИ ОН АЛЬН ОЙ 

ГВАРДИИ К  П РАВ ООХРАН ИТЕЛЬН ОЙ ДЕЯТЕЛЬН ОС Т И

В войсках национальной гвардии 

Российской Федерации особое внима-

ние уделяется вопросу подготовки офи-

церских кадров к профессиональной 

деятельности. На прошедшей в июле 

2017 года коллегии Росгвардии дирек-

тор Федеральной службы войск нацио-

нальной гвардии генерал армии Виктор 

Золотов в итоговом докладе подчерк-

нул: «Главная ценность войск – это на-

ши подчиненные … пересмотр подхо-

дов к работе с личным составом, со-

вершенствование качества обучения, 

повышение уровня юридической гра-

мотности и коммуникативных навыков 

– все это должно стать серьезным им-

пульсом к формированию нового обли-

ка личного состава войск национальной 

гвардии Российской Федерации»
1
. Для 

решения этих задач функционирует 

система военных образовательных ор-

ганизаций высшего образования войск 

национальной гвардии  Российской Фе-

дерации (далее – ВООВО). 

В соответствии с федеральным го-

сударственным образовательным стан-

дартом высшего образования по специ-

альности 40.05.01 Правовое обеспече-

ние национальной безопасности, наряду 

с другими видами деятельности, выпу-

скники, освоившие программу специа-

литета, готовятся к осуществлению 

правоохранительной деятельности. Так-

же определен перечень задач, к реше-

нию которых должен быть готов выпу-

скник, и определен ряд профессиональ-

ных компетенций, соответствующих 

правоохранительной деятельности.
2
 

Мы определяем понятие «профес-

сиональная готовность будущих офице-

ров войск национальной гвардии к пра-

воохранительной деятельности» как це-

лостное качество личности, выражаю-

щееся в направленности, пригодности, 

способности, достижении необходимого 

уровня знаний и коммуникации, на-

правленное на совершение действий по 

обеспечению безопасности личности, 

общества и государства путем примене-

ния юридических мер воздействия в 

строгом соответствии с законом и при 

неуклонном соблюдении установленно-

го им порядка. 

Формирование готовности будущих 

офицеров к правоохранительной дея-

тельности напрямую зависит от специ-

ально созданного и внедренного в про-

цесс профессиональной подготовки 

ВООВО педагогического обеспечения.  

В свою очередь, под обеспечением 

понимается процесс осуществления че-

го-либо через создание комплекса усло-

вий, средств и способов, направленных 

на реализацию возможностей системы, 

ее регулирование, функционирование и 

дальнейшее развитие.
3
 

Н.Ю. Шепелева считает, что педа-

гогическое обеспечение призвано со-

действовать успешному решению по-

ставленных образовательных  задач с 

учетом специфики профессионального 

образования, индивидуальных и лично-

стных ресурсов участников образова-

тельного процесса в образовательном 

учреждении. Педагогическое обеспече-

ние способствует осуществлению педа-

гогического процесса в рамках целена-

правленного педагогического управле-

ния: в соответствии с диагностировани-

ем, на основе специальной программы, 

посредством организации взаимодейст-

вия в разных формах и разными мето-

дами участников образовательного про-

цесса друг с другом и с социумом.
4
 

Таким образом, педагогическое 

обеспечение формирования готовности 

будущих офицеров к правоохранитель-

ной деятельности можно рассматривать 
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как совокупность условий и педагоги-

ческих средств, целенаправленного 

взаимодействия субъектов образова-

тельного процесса, направленную на 

формирование готовности будущих 

офицеров к правоохранительной дея-

тельности. 

В данной работе мы обратились к 

характеристике, сущности и структуре 

условий формирования готовности бу-

дущих офицеров к правоохранительной 

деятельности. 

Проведя анализ научной литерату-

ры, мы решили использовать в нашем 

исследовании определение «условия», 

данное А.Я. Найном, под которым он 

понимает совокупность объективных 

возможностей, содержания, форм, ме-

тодов, приемов и материально-

пространственной среды, направленных 

на решение поставленных задач.
5 

Исходя из вышеизложенного и учи-

тывая специфику процесса формирова-

ния готовности будущих офицеров к 

правоохранительной деятельности, на-

ми выделены условия (рис.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Условия формирования готовности будущих офицеров к правоохранитель-

ной деятельности 

 

1) непосредственное участие бу-

дущих офицеров в правоохранительной 

деятельности. Является самым важным 

условием, без которого невозможно 

эффективное формирование готовности 

курсантов к правоохранительной дея-

тельности;
 
 

2) традиции подготовки офицерских 

кадров в отечественной военной школе. 

Выступают основополагающим услови-

ем формирования личности как офицера 

войск правопорядка;
6
 

3) выявление структуры готовности 

будущих офицеров к правоохранитель-

ной деятельности. Готовность курсан-

тов (будущих офицеров) к правоохра-

нительной деятельности – целостное 

качество личности, выражающееся в 

направленности, пригодности, способ-

ности, достижении необходимого уров-

ня знаний и коммуникации, направлен-

ное на совершение действий по обеспе-

чению безопасности личности, общест-

ва и государства путем применения 

юридических мер воздействия в стро-

гом соответствии с законом и при неук-

лонном соблюдении установленного им 

порядка. 

В структуру готовности будущих 

офицеров к правоохранительной дея-

тельности входят следующие компонен-

ты: аксиологический; когнитивный; 
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юридический; преобразовательный; 

коммуникативный;  

4) компетентность преподавателей в 

области правоохранительной деятель-

ности. И.А. Зимняя трактует компе-

тентность как «основывающийся на 

знаниях, интеллектуально и личностно 

обусловленный опыт социально-

профессиональной жизнедеятельности 

человека»
7
; 

5) субъектность курсантов. Субъ-

ектность является сложным социокуль-

турным образованием, которое посред-

ством взаимодействия человека и дея-

тельности на различных возрастных 

этапах выполняет важную задачу по оп-

ределению основных социокультурных 

путей развития человека, его индивиду-

альности и самоопределения. Субъект-

ность обеспечивает такие качества лич-

ности, как самостоятельность, способ-

ность принимать решения и нести за 

них ответственность, столь важные для 

осуществления правоохранительной 

деятельности и становления индивиду-

ального мировоззрения будущих офи-

церов.Таким образом, рассмотрев ос-

новные подходы к выявлению, анализу 

и классификации условий, мы предло-

жили условия формирования готовно-

сти будущих офицеров к правоохрани-

тельной деятельности, способствующие 

осуществлению данного процесса.
 1234567
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Мезакс Ю.Ю.  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

РОЛЬ ОГНЕВОЙ  П ОДГОТ ОВ КИ В СИСТ ЕМЕ ПРОФЕСС ИОН АЛЬН ОЙ П ОДГОТ ОВКИ   
СОТ РУДНИК ОВ  ОРГАН ОВ  ВНУТ РЕННИ Х ДЕЛ

Огневая подготовка является, несо-

мненно, одной из важнейших дисцип-

лин в системе подготовки сотрудников 

органов внутренних дел. В идеале со-

трудник правоохранительных органов 

должен уверенно владеть табельным 

огнестрельным оружием, уметь быстро 

поражать различные мишени, в том 

числе появляющиеся и движущиеся, на 

различных расстояниях и практически в 

любую погоду и в любое время суток. 

Для этого необходимо обладать целым 

рядом навыков как в плане физической 

подготовки, так и психологической 

подготовленности применения огне-

стрельного оружия. К таким навыкам, 

прежде всего, относятся умение быстро 

изготавливаться к стрельбе и уверенно 

поражать цель с первых выстрелов. При 

этом в отличие от выполнения упраж-

нений стрельбы по неподвижным ми-

шеням в реальных условиях стрельба 

чаще всего ведется на коротких дистан-

циях, в движении и по перемещающей-

ся цели, в ограниченное время и в усло-

виях ограниченной видимости. Так, 

http://www.rosgvard.ru/ru/news/article/


АКТУА ЛЬНЫЕ  ПРО БЛЕ МЫ Б ОР ЬБЫ С ПРЕ СТУ ПНО СТ Ь Ю :  ВО ПР ОСЫ ТЕОР И И И  ПРА КТИК И  : 
материалы XХII международной научно-практической конференции. Часть 2  

 

 
178 

преступник, вооружённый холодным 

оружием, преодолевает дистанцию в 5 

метров за 1,2 секунды. Сотрудник со 

штатным снаряжением успеет сделать 

только один выстрел. Оказавшись в 

критической ситуации, сотрудники 

должны уметь быстро оценить обста-

новку и принять единственное правиль-

ное решение. Более того, сотрудникам 

МВД России, особенно в процессе опе-

ративно-служебной деятельности, необ-

ходимо постоянно контролировать раз-

витие событий, предвидя всевозможные 

изменения, а также уметь управлять 

своим поведением.
1
 

Но, к сожалению, практика приме-

нения табельного огнестрельного ору-

жия показывает, что во многих случаях 

уровень огневой подготовки сотрудни-

ков органов внутренних дел является 

недостаточным для эффективных  дей-

ствий в различных ситуациях оператив-

но-служебной деятельности. Преду-

смотреть и смоделировать все возмож-

ные ситуации, которые могут возник-

нуть при осуществлении оперативно-

служебной деятельности, практически 

невозможно. Поэтому для уменьшения 

вероятности непоправимых ошибок не-

обходимо постоянное совершенствова-

ние навыков обращения с табельным 

огнестрельным оружием. Но для этого 

необходимо владеть базовыми теорети-

ческими знаниями и практическими на-

выками, получаемыми в ходе огневой 

подготовки. 

Важность огневой подготовки кур-

сантов вузов МВД России не вызывает 

сомнения, она должна являться одной 

из основных дисциплин для будущих 

сотрудников органов внутренних дел, и 

в первую очередь для тех, чья дальней-

шая служба будет непосредственно свя-

зана с постоянными контактами с пре-

ступной средой и гражданами, пред-

ставляющими общественную опасность.  

Причина столь пристального вни-

мания к данной дисциплине очевидна. 

Грамотное и умелое обращение сотруд-

ника полиции с оружием, независимо от 

замещаемой им должности, обеспечит 

не только его личную безопасность, но 

и позволит более эффективно решать 

стоящие перед ним задачи по преду-

преждению, пресечению, раскрытию 

преступлений, задержанию, а может, и 

уничтожению преступника. 

Возможно, полицейский никогда в 

своей профессиональной деятельности 

не столкнётся с необходимостью при-

менения оружия, но это ни в коем слу-

чае не может являться основанием для 

поверхностного изучения дисциплины 

«Огневая подготовка».  

Не вызывает сомнения и то, что по-

лицейский, не имеющий глубоких тео-

ретических знаний и практических на-

выков по данному направлению дея-

тельности, не только не способен вос-

пользоваться предоставленными ему 

правами и выполнить задачи, опреде-

лённые Федеральным законом №  3-ФЗ 

«О полиции», но и представляет опре-

деленную опасность для себя и для ок-

ружающих. Имеется в виду не только 

отсутствие способности применить 

оружие из-за незнания его материаль-

ной части и тактико-технических харак-

теристик (далее – ТТХ), но и неумение 

попасть в цель, а также вступить в ог-

невой контакт.
2
 

Сотрудник правоохранительных ор-

ганов не имеет права на ошибку, в про-

тивном случае он как минимум не вы-

полнит поставленные задачи, а в худ-

шем случае подвергнет опасности 

жизнь и здоровье других лиц, в том 

числе может оказаться и обвиняемым 

даже при правомерном, на первый  

взгляд, применении оружия.
3
 

На сегодняшний день учебная дис-

циплина «Огневая подготовка» включа-

ет в себя изучение правовых основ 

применения оружия, ТТХ оружия, прак-

тическую стрельбу по условиям выпол-

нения Курса стрельб, предусмотренных 

руководящими документами.
4
 

Не подлежит обсуждению необхо-

димость знания нормативно-правовой 

базы, регламентирующей вопросы ос-

нований, условий и порядка открытия 

огня из табельного оружия. Не меньшее 

внимание при обучении курсантов не-

обходимо уделять психологической 

подготовке, умению быстро ориентиро-

ваться в складывающейся оперативной 
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обстановке, молниеносно принимать 

решение о возможности применения 

оружия, тактике огневого контакта .
5
 

Должно быть чёткое осознание  того, 

что огневая подготовка не заключается 

только в попадании в цель с оценкой 

кучности и подсчётом общей суммы оч-

ков в зависимости от вида упражнения. 

Необходимо донести до обучающихся, 

что оружие предназначено для ведения 

огня на поражение противника в рамках 

законодательства, что предотвратит на-

ступление более тяжких последствий, 

но это выстрел в человека, возможно, 

причинение ему смерти, и это возлагает 

высокую степень ответственности на 

сотрудника, применившего оружие.
6
 

Недостаточное внимание психологи-

ческой подготовке стрелка приведёт к 

тому, что в реальных условиях противо-

стояния с преступником теоретическая 

подготовка и практические навыки ока-

жутся бесполезными. Психологическая 

подготовка должна сформировать необ-

ходимые профессионально важные каче-

ства, прежде всего гарантировать готов-

ность сотрудника, находящегося в экс-

тремальной ситуации, выполнить постав-

ленную задачу, сохраняя при этом яс-

ность мысли и осознание происходящего. 

Важной задачей во время обучения 

дисциплине «Огневая подготовка» яв-

ляется выработка у стрелка уверенности 

в своих возможностях и силах. Необхо-

димо предпринять комплекс мер по 

преодолению отрицательного действия 

на психику обучаемого различных фак-

торов, возникающих при производстве 

выстрела, сформировать чёткие уста-

новки на применение оружия.
7
 

Промежуток времени, потраченный 

на преодоление такого внутреннего 

конфликта, может оказаться трагиче-

ским как для полицейского, так и для 

окружающих, ведь преступник, как пра-

вило, таких сомнений не испытывает и 

всегда готов, не задумываясь, приме-

нить оружие.
8
 

В целях совершенствования дейст-

вующей в МВД России системы огневой 

подготовки необходимо использовать уп-

ражнения, моделирующие реальные ог-

невые схватки в различных условиях 

(жилой массив, квартира, частное домо-

владение, промышленные объекты, авто-

мобиль и прочее); использовать объём-

ные мишени в виде манекенов с фото-

графиями реальных человеческих лиц, и 

в частности лица самого стрелка; приме-

нять в обучении интерактивные тиры и 

комплексы технических средств для ими-

тации огневого контакта, не забывая при 

этом, что работу с оружием вживую ни-

чем заменить нельзя. Особое внимание 

следует уделить психологическим тре-

нингам (возможно даже ввести отдель-

ный учебный специальный курс), кото-

рые должны обеспечить уверенное при-

менение оружия в случае необходимости. 
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ФОРМИ РОВАНИ Е ГОТОВ НОС ТИ  С ОТРУДНИКА ПОЛ ИЦИ И К  ПРИ МЕНЕНИЮ ТА БЕЛЬН ОГО 

ОРУЖИЯ  В СЛУЖ ЕБН ОЙ Д ЕЯТ ЕЛЬН ОСТИ

Целью огневой подготовки в орга-

нах внутренних дел является обеспече-

ние готовности сотрудников к эффек-

тивному и правомерному применению 

оружия при выполнении оперативно-

служебных задач. 

В процессе подготовки слушателей 

по различным программам профессио-

нального обучения (профессиональной 

подготовки) одной из целей преподавате-

ля является формирование у обучающих-

ся профессиональной компетенции дей-

ствовать в условиях, связанных с приме-

нением физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. 

При обучении сотрудников полиции 

обращению с табельным оружием реа-

лизуются общепедагогические и специ-

фические принципы обучения: созна-

тельности и активности, систематично-

сти и последовательности, наглядности, 

прочности умений и навыков, научно-

сти и других. Общепринятые педагоги-

ческие принципы обучения и трениров-

ки могут быть в полной мере реализо-

ваны на занятиях по огневой подготов-

ке. Обучение должно начинаться с объ-

яснения того, как должно выполняться 

разучиваемое действие. Когда в созна-

нии обучающихся будет сформировано 

представление о содержании предстоя-

щих действий с оружием, переходят к 

их практическому выполнению.  

Обучение обращению с оружием тре-

бует больших временных затрат. Поэтому 

методически грамотное проведение заня-

тий по огневой подготовке может значи-

тельно поднять их продуктивность, уско-

рить процесс формирования необходи-

мых навыков, повысить качество подго-

товки обучающихся. Для этого руководи-

телю занятий необходимо обладать дос-

таточными знаниями в области физиоло-

гии, психологии, педагогики для решения 

практических задач подготовки сотруд-

ников полиции к самостоятельному несе-

нию службы с оружием. 

Одним из важных методов, которые 

применяются на занятиях по огневой 

подготовке, является метод тренировки, 

который заключается в многократном, 

целенаправленном, сознательном и кон-

тролируемом выполнении двигательных 

действий при освоении приемов стрель-

бы. Такой способ позволяет от занятия 

к занятию формировать и совершенст-

вовать у сотрудников полиции необхо-

димые навыки обращения с оружием.  

Сотруднику полиции необходимо 

уметь выполнить технически правиль-

ный меткий выстрел на фоне различных 

сбивающих факторов и метко поражать 

цель в сложной, быстро меняющейся 

обстановке. Кроме того, важной задачей 

профессиональной подготовки является 

формирование психологической готов-

ности сотрудника к противоборству с 

вооруженным преступником. 

Решить поставленные задачи можно 

только в процессе целенаправленной и 

систематической подготовки, которая 

должна осуществляться комплексно, с 

выполнением различных стрелковых 

упражнений, моделирующих ситуации 

служебной деятельности.  

Анализ программ профессионально-

го обучения (профессиональной подго-

товки) показал, что наибольшее внима-

ние вопросам обеспечения личной 

безопасности сотрудника полиции и 

применения им табельного оружия в 

ситуациях, регламентированных Феде-

ральным законом «О полиции», уделя-

ется при обучении лиц рядового и 
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младшего начальствующего состава, 

впервые принимаемых на службу в ор-

ганы внутренних дел (на базе среднего 

общего образования) по должности 

служащего полицейский. Обучение со-

трудников полиции обращению с ору-

жием и ведению огня осуществляется 

на занятиях по дисциплине «Огневая 

подготовка». Совершенствование уме-

ний и навыков обращения с оружием в 

ситуациях служебной деятельности, в 

том числе с применением физической 

силы, предусмотрено дисциплиной 

«Комплексный практикум». Для других 

категорий обучающихся такая дисцип-

лина не предусмотрена. Это легко объ-

ясняется статистикой, так как наиболее 

часто сталкиваются с ситуациями приме-

нения оружия сотрудники ППС и ДПС. 

Применение специальных упражне-

ний при освоении слушателями дисцип-

лины «Комплексный практикум» позво-

ляет обучить сотрудников:  

– умению применять оружие в соот-

ветствии с законом;  

– умению эффективно и метко стре-

лять в различных ситуациях, из различ-

ных положений, быстро перезаряжать, 

держать оружие в боевой готовности;  

– умению сделать противника безо-

пасным с помощью оружия;  

– овладению правилами безопасно-

сти при ношении и применении оружия;  

– тактике индивидуального и груп-

пового применения огнестрельного 

оружия сотрудниками ОВД в служебной 

обстановке; 

– правовым особенностям примене-

ния оружия к правонарушителям и 

практическому порядку действий со-

трудника после его применения на мес-

те происшествия;  

– технике передвижения во время 

огневого контакта с правонарушителем, 

уклонения от встречного огня и другим 

двигательным действиям, которые не-

обходимы сотруднику.  

Подготовка сотрудников к действи-

ям в указанных ситуациях может осу-

ществляться только при выполнении 

ими заданий (специально смоделиро-

ванных упражнений стрельб) именно в 

условиях, подобных тем, которые могут 

произойти при несении службы.  Ак-

тивные формы обучения, которые для 

этого применяются, позволяют система-

тизировать знания и навыки в единое 

профессиональное умение применять 

оружие на фоне возможной оператив-

ной обстановки. 

Искусственно созданная ситуация 

не может полностью смоделировать все 

возможные внешние факторы чрезвы-

чайных условий ввиду отсутствия пси-

хологического напряжения, чувства 

риска и др., но помогает приобрести 

определенные знания и навыки пра-

вильных действий с оружием. Задачей 

преподавателя в таких условиях являет-

ся не только обучение меткой стрельбе 

и тактике действий на месте происше-

ствия, но и воспитание у сотрудников 

самообладания и выдержки, уверенно-

сти в себе и своем оружии.  

Насколько уверенными будут дей-

ствия стреляющего, зависит от его 

стрелковой подготовке и, конечно, пси-

хологических свойств личности, а так-

же психологической устойчивости к 

воздействию внешних условий. Для 

преодоления отрицательных эмоций у 

слушателей преподаватель в процессе 

проведения занятия может вносить из-

менения в тактическую обстановку 

(создавать определенные сбивающие 

факторы): снижать освещение, выстав-

лять макеты-ловушки в виде непора-

жаемых мишеней «заложников», ими-

тировать задержки при стрельбе, «вне-

запные нападения преступников» и др. 

Элементы психологического воздейст-

вия на слушателей необходимо услож-

нять, варьировать и совершенствовать, 

изменяя мишенную обстановку и давая 

дополнительные «вводные».  

По опыту многих видов деятельно-

сти широко известен факт отрица-

тельного влияния таких сбивающих 

факторов на проявление мастерства его 

обладателей. Действия, казалось бы, 

очень хорошо и даже отлично подго-

товленных к стрельбе сотрудников ста-

новятся не такими быстрыми, менее 

точными; чуть расстраивается коорди-

нация движений, ощущается некоторая 

неуверенность, возникает повышенное 
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напряжение и необходимость созна-

тельного контроля за своими действия-

ми, а значит, ослабление внимания к 

обстановке и точному учету ее особен-

ностей и изменений; появляются и уве-

личиваются неточности, ухудшается ре-

зультативность стрельбы. Как показали 

педагогические наблюдения, даже со-

трудники, показывающие отличные ре-

зультаты в стрельбе при выполнении 

учебных упражнений стрельб, могут 

испытывать затруднения при выполне-

нии специальных упражнений, модели-

рующих ситуации служебной деятель-

ности, совершают ошибки, не могут бы-

стро устранить «задержку» при стрель-

бе, принять наиболее устойчивую изго-

товку, грамотно воспользоваться «ук-

рытием» и т.д. 

Для поддержания уровня натрени-

рованности сотрудников к применению 

физической силы и табельного оружия 

такие занятия необходимо регулярно 

проводить и в территориальных органах 

внутренних дел при организации огне-

вой и физической подготовки.  

Но сложившаяся практика органи-

зации профессиональной, служебной и 

физической подготовки, как правило, 

строится так, что раздельно проводятся 

занятия по огневой и физической под-

готовке, теоретические занятия по пра-

вовым основам применения физической 

силы и оружия и психологический тре-

нинг, что не способствует поддержанию 

готовности сотрудников полиции к дей-

ствиям в различных ситуациях служеб-

ной деятельности и эффективному при-

менению физической силы и оружия в 

частности. 

Необходимость поддержания про-

фессиональной натренированности за-

частую недооценивается в подразделе-

ниях органов внутренних дел. Рас-

пространены некорректные представле-

ния: поскольку специалиста учили в об-

разовательном учреждении, то он все-

гда, и через год и через несколько лет, 

должен действовать умело и эффектив-

но; раз он на службе, и каждый день 

решает профессиональные задачи, то и 

мастерство у него все время на высоком 

уровне. Кроме того, количество часов, 

отводимых на огневую подготовку в 

подразделениях ОВД в рамках профес-

сиональной, служебной и физической 

подготовки, не может способствовать 

решению данной проблемы.  

 

 

 

Асташова Е.И.  

Академия Управления МВД России (г. Москва)  

ВИДЫ  ГОТ ОВН ОСТИ  К  П РИ МЕН ЕНИЮ ОГНЕСТРЕЛ ЬНО ГО ОРУЖИЯ

Проблема применения сотрудника-

ми полиции огнестрельного оружия, как 

отметил А.А. Каримов
1
, является наи-

более дискуссионной. И действительно, 

огромное число уважаемых исследова-

телей всесторонне изучают данную 

проблематику. 

Готовность к действиям в ситуациях 

применения оружия рассматривается во 

многих аспектах, наиболее важными 

выделяются правовой, тактический, фи-

зический, технический (точность 

стрельбы), а также психологический ас-

пекты. Это обусловлено рядом факто-

ров: оружие применяется в опасных для 

жизни и здоровья ситуациях, стрельба  

из боевого оружия – одно из самых 

опасных занятий, подразумевающих ог-

ромную ответственность. 

Проблема определения готовности в 

единое понятие обусловлена разнообра-

зием сторон и точек зрения. В науке 

продолжаются исследования более уз-

кой направленности, которую условно 

можно разделить на два направления: 

готовность к действиям в опасных си-

туациях и готовность к стрельбе из бое-

вого оружия. Проблемой формирования 

готовности к действиям в опасных си-

туациях занимались Т.И. Леженкина
2
, 
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С.И. Уткин
3
, Р.В. Пузыревский

4
 и дру-

гие. Изучению готовности к стрельбе из 

боевого оружия посвящены исследова-

ния Д.Е. Скворцова
5
, указывающего на 

психологическую подготовленность 

курсантов к ситуациям, в которых они 

вынуждены будут применять оружие, 

выделяя это важнейшим аспектом обу-

чения. И.Н. Коноплева
6
 рассматривает 

под психологической готовностью со-

трудников ОВД к применению огне-

стрельного оружия многомерное ком-

плексное образование, личностная со-

ставляющая которого влияет на ее вы-

раженность. 

Н.Н. Лопатина рассматривала поня-
тие психологической готовности к дей-

ствиям в опасных ситуациях как уста-
новку на точные и безопасные дейст-

вия, обеспечиваемые хорошо сформи-
рованными трудовыми навыками и 

профессиональными знаниями, выра-

жающимися в предусмотрительности, 
внимательности, анализе и оценке си-

туации по самым жестким критериям. В 
основу понятия «готовность» Н.Н. Ло-

патина вкладывала мотивацию самосо-
хранения, высокую культуру исполне-

ния технологий труда и требований 
техники безопасности. Формирование 

готовности человека к действиям в ус-
ловиях опасности, по мнению Н.Н. Ло-

патиной, строится как многоуровневая 
система: на ее нижних уровнях – мо-

торные и речевые установки исполни-
тельной деятельности; на средних – ра-

зумные целенаправленные планы; на 
самых высоких – моральные установки, 

в основе которых максимы: «Не навре-
ди!», «Будь осторожен!». Ведущая роль 

в формировании психологической го-

товности к действиям в опасной ситуа-
ции отводится развитию навыков само-

регуляции и самоконтроля.
7
 

Л.А. Снегирева
8
 указывает на то, 

что в психологической готовности не-
достаточно правовой готовности, обу-

чения навыкам владения оружия и ана-
лиза ситуаций, необходимы также и 3 

не менее важных элемента: психологи-
ческое сопровождение правовой подго-

товки, психологическое сопровождение 
огневой подготовки, психологическая 

подготовка к правомерному примене-
нию оружия сотрудниками ОВД. Дан-

ная модель при апробации позволила 
снизить уровень тревожности, повысить 

мотивацию к службе и тем самым повы-
сить уровень психологической готовно-

сти у обучающихся. 
Также стоит отметить, что исследо-

вания Ю.В. Николаевой
9
 связаны с пси-

хологической готовностью к стрельбе 

из пистолета, а М.А. Сибирко уделяет 

внимание изучению компетентностного 
подхода в процессе формирования го-

товности сотрудников ОВД к примене-
нию табельного оружия.

10
 А.Ю. Коб-

ленков изучает определенный уровень 
готовности к применению оружия.

11
 

В.Е. Баранов
12

 акцентирует внимание на 
экстремальных условиях. 

Как результат – готовность к дейст-
виям определяется через уровни. Суще-

ствует высокая, средняя и низкая го-
товность. Успешность действий со-

трудника зависит от уровня готовности 
выпускника к службе. 
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ВЫЯВЛ ЕНИЕ И К ОРРЕК ЦИЯ  ФАКТ ОРОВ ,  ОСЛОЖ Н ЯЮЩИ Х ОБ УЧЕНИ Е  ДВИ ГАТЕЛЬН ОМУ 

ДЕЙСТ ВИЮ П О П РОИЗ ВОД СТВ У ВЫСТ РЕЛА Н А П ЕР В ОНАЧАЛЬН ОМ ЭТАП Е ПО ДГОТ ОВКИ 

СЛУШАТЕЛ ЕЙ И  КУРСА НТ ОВ ОБ РАЗ ОВАТ ЕЛЬНЫ Х ОРГАНИЗА ЦИЙ  С ИСТ ЕМЫ  МВД  РОССИИ

На начальном этапе обучения 

стрельбе из пистолета сотрудники по-

лиции сталкиваются с рядом трудно-

стей, связанных с влиянием как физиче-

ских, так и психологических факторов. 

В связи с этим одной из важнейших за-

дач преподавателя является выявление и 

коррекция факторов, осложняющих 

формирование двигательного действия 

по производству выстрела на первона-

чальном этапе подготовки слушателей и 

курсантов образовательных организаций 

системы МВД России. Целью обучения 

является формирование у сотрудников 

необходимых умений и навыков право-

мерного применения оружия, ведения 

огня в различной обстановке, быстрого 

обнаружения цели и определения ис-

ходных установок для стрельбы, умелых 

действий с оружием во время стрельбы. 

Помимо этого преподаватель должен 

обучить сотрудника безопасному обра-

щению с оружием, пониманию всех 

сложных и важных процессов, происхо-

дящих при стрельбе, управлению своим 

психоэмоциональным состоянием, а 

также умению видеть, понимать и уст-

ранять допущенные ошибки. 

Следует отметить, что навыки и 

умения являются целью обучения мно-

гим видам профессиональной деятельно-

сти. При этом определяющим методом 

при формировании умений и навыков 

является метод упражнения. В процессе 

выполнения упражнений в ходе учебных 

занятий происходит развитие и совер-

шенствование морально-волевых, физи-

ческих, психологических качеств, что 

направлено, в том числе, на формирова-

ние стрессоустойчивости сотрудника.  

Применение метода упражнения бу-

дет результативным при условии соче-

тания практической части с объяснени-

ем, показом и опорой на следующие ди-

дактические принципы: доступность 

обучения, сознательность и активность, 

систематичность и последовательность.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=23841691
https://elibrary.ru/item.asp?id=23841691
https://elibrary.ru/item.asp?id=23841691
https://elibrary.ru/item.asp?id=23841648
https://elibrary.ru/item.asp?id=23841648
https://elibrary.ru/item.asp?id=23841648
https://elibrary.ru/item.asp?id=23841648
https://elibrary.ru/item.asp?id=30548346
https://elibrary.ru/item.asp?id=30548346
https://elibrary.ru/item.asp?id=30548346
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34545552
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34545552
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34545552&selid=30548346
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Следует отметить, что работа над 

ошибками начинается после того, как 

они появились, а элемент техники 

стрельбы выполнен неправильно не-

сколько раз при неудовлетворительном 

результате стрельбы. Однако чаще все-

го стрелковая проблема является ре-

зультатом не одной, а нескольких 

стрелковых ошибок. 

Работа по устранению ошибок осу-

ществляется в следующей последова-

тельности: 

1) выявление неправильно выпол-

няемого элемента техники стрельбы;  

2) выделение этого элемента, де-

монстрация правильного его выполне-

ния и разъяснение техники выполнения;  

3) отработка правильного выполне-

ния данного элемента обучающимся до 

положительного результата; 

4) поочередное добавление к вы-

полнению данного элемента техники 

стрельбы предыдущих или последую-

щих элементов; 

5) отработка производства выстрела 

вхолостую в целом;  

6) выполнение стрельбы с исполь-

зованием боевых и учебных патронов, 

снаряженных в магазин в неизвестной 

для обучающегося последовательности;  

7) выполнение одного из упражне-

ний Курса стрельб; 

8) выполнение стрельбы с влиянием 

сбивающих факторов.  

Рассмотрим характерные ошибки в 

стрельбе из пистолета и способы их 

устранения на начальном этапе обуче-

ния. 

Ошибки в удержании оружия (хвате) 

Основными ошибками при удержа-

нии оружия являются неправильное 

расположение частей кисти (пальцев, 

ладони) и отсутствие постоянной вели-

чины усилия при удержании рукоятки 

оружия. 

Зачастую преподаватель сталкива-

ется с тем, что у обучающегося при 

хвате оружия отсутствует правильная 

«посадка» оружия в кисти, при этом над 

кистью находятся не только затвор пис-

толета, но и часть рукоятки. Такая 

ошибка приводит к тому, что в момент 

выстрела увеличивается угол  вылета 

пули. Для устранения данной ошибки 

необходимо напомнить обучающемуся, 

что перед прицеливанием в заключи-

тельной фазе наведения оружия на цель 

нужно обратить визуально внимание на 

посадку оружия («затыльника» рамки 

пистолета) в «вилке», образованной 

между большим и указательным паль-

цем. При выполнении правильного хва-

та следует исходить из следующего 

принципа – хват должен быть плотным, 

но усилие при этом не должно быть 

чрезмерным. При излишнем усилии 

возможно возникновение тремора (тря-

ски) оружия. Для определения усилия, с 

которым необходимо удерживать пис-

толет, необходимо сильно сжать руко-

ятку пистолета до возникновения тре-

мора, а затем постепенно ослаблять 

хват, пока не исчезнет дрожь, а мушка 

при этом будет устойчиво находиться в 

прорези целика. С таким усилием и не-

обходимо в дальнейшем удерживать 

пистолет. 

Закрепление лучезапястного сустава 

является сложным потому, что работа 

мышц, закрепляющих данный сустав, 

управляется не центральной нервной 

системой, а периферической, следова-

тельно, нетренированный человек не 

может закрепить кисть, не сжимая 

пальцы в кулак. Изолированное закреп-

ление лучезапястного сустава не прак-

тикуется в обыденной жизни, и поэтому 

нервные связи этих мышц с централь-

ной нервной системой очень ослаблены. 

Приобрести эти связи можно только 

очень длительной тренировкой.  

Ошибки в изготовке  

Обязательным условием любой из-

готовки является устойчивость, которая 

обеспечивается правильным распреде-

лением веса тела стрелка. В изготовке 

вес тела обучающегося должен быть 

распределен равномерно относительно 

площади опоры.  

Характерными ошибками в изготов-

ке являются: неправильное распределе-

ние веса тела стрелка; скручивание ту-

ловища в левую или правую сторону 

при стрельбе с одной руки; заваливание 

туловища назад или вперед в изготов-

ках с удержанием оружия двумя рука-
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ми; неправильное положение головы 

(наклонена в сторону либо назад, по-

вернута вправо или влево).  

Для устранения скручивания корпу-

са следует принять положение для 

стрельбы «стоя с руки» и произвести 

прицеливание в район стрельбы. После 

чего обучаемый закрывает глаза и по-

ворачивает голову в сторону, не меняя 

положения. Производит счет до 10-15 

раз и поворачивает голову в первона-

чальное положение, открывает глаза. 

Если положение для стрельбы выбрано 

правильно, оружие в лучшем случае ос-

танется на месте, в худшем случае – 

сместится вниз или вверх по вертикали 

(смещение зависит от выносливости 

стрелка). Если оружие сместилось в ле-

вую сторону, то путем переступания 

необходимо довернуть корпус по часо-

вой стрелке. Если смещение в правую 

сторону, то элемент производится про-

тив часовой стрелки.  

При стрельбе с удержанием оружия 

двумя руками следует избегать завала 

туловища назад, либо чрезмерного на-

клона вперед, при этом необходимо от-

слеживать распределение веса тела, как 

и в первом случае, равномерно на обе 

стопы. Следует отметить, что необхо-

димо следить за положением головы 

обучающегося, чтобы она не запроки-

дывалась назад и не наклонялась (тяну-

лась) в сторону ведущей руки, удержи-

вающей пистолет, не должно возникать 

мышечного напряжения в шейном отде-

ле. В зависимости от того, «правша» 

стрелок или «левша», он будет стре-

миться приложить голову к плечу той 

руки, в ладони которой находится пис-

толет, при этом неумышленно припод-

нимать плечо. Такое положение непри-

емлемо, т.к. изготовка будет искрив-

ленной, напряженной и, как следствие, 

неустойчивой.  

Ошибки в прицеливании и регуляции  

дыхания стрелка 

Одним из важных навыков, выраба-

тываемых у стрелка, является правиль-

ное прицеливание.  

Типичные ошибки при прицелива-

нии: неправильное распределение вни-

мания стрелка – мишень видится четче, 

чем мушка с целиком; перенос фокуси-

рования зрения с прицельного приспо-

собления на мишень и обратно; потеря 

контроля над «ровной мушкой»; непра-

вильный выбор района прицеливания на 

цели; отсутствие регуляции дыхания; 

неправильная подборка глаза.  

Устранению ошибки прицеливания 

способствует следующее упражнение: 

держать на вытянутой руке карандаш 

или ручку кончиком вверх, выбрать 

вдали за ним какую-нибудь цель и фо-

кусироваться то на кончике карандаша 

или ручки, то на цели. Это поможет вы-

работать умение быстро переводить 

взгляд с мушки на цель и обратно. Важ-

но не забывать о том, что в момент вы-

стрела взгляд должен быть не на цели, а 

на мушке или, в данном случае, на кон-

чике предмета.  

Ошибка в обработке «боевого хода» 

спускового крючка (неравномерная,  

резкая обработка, «рывок» спускового 

крючка) 

Зачастую причина данной ошибки 

проявляется в ожидании обучающимся 

громкого звука выстрела, резкой отдачи 

оружия назад, в результате которого 

возникает неосознанная реакция орга-

низма на ожидаемый выстрел. Природа 

данного явления заключается в том, что 

обучающийся, нажимая на спусковой 

крючок, сильно напрягается, ожидая 

грохота выстрела и удара отдачи. По 

этой причине возникает преждевремен-

ная реакция мышц тела на выстрел и 

пистолет до выстрела «проваливается» 

вниз. Часто к этой ошибке добавляется 

моргание в момент выстрела. Пуля по-

падает в нижнюю часть мишени или в 

землю. 

Для устранения указанной ошибки 

необходимо зарядить в магазин несколь-

ко холостых патронов вперемежку с 

обычными. После срыва курка при холо-

стом патроне в патроннике слушатель, 

ожидая выстрела, надавит на пистолет и 

качнет его вниз, продемонстрировав тем 

самым «провал» оружия. Для устранения 

этой ошибки необходимо научиться рас-

слабляться, снимать мышечное напря-

жение. Поможет в данном случае и ис-

пользование при стрельбе наушников, 
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исключая влияние на организм звука вы-

стрела. Обычно после этого стрелок пе-

рестает бояться выстрела и моргать. Не-

обходимо убедить обучающегося в том, 

что для удержания пистолета во время 

выстрела не нужно больших усилий. 

Пистолету не нужно «помогать» стре-

лять – зажимать крепче или противосто-

ять отдаче усилиями мышц рук. Необхо-

димо дать пистолету «свободу».  

Каждый из предложенных способов 

применяется обычно в сочетании с дру-

гими, исходя из конкретной задачи 

учебного занятия. Преподавателю сле-

дует широко применять перечисленные 

методические приемы на начальном 

этапе обучения стрельбе и на всех по-

следующих этапах подготовки при ос-

воении и совершенствовании техники 

выполнения выстрела, новых стрелко-

вых упражнений, а также периодически 

при ухудшении результатов стрельбы 

обучающихся.  
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АКТУАЛЬ НЫЕ ПРОБЛ ЕМЫ Ф ОРМИ РОВАНИЯ  НАВ ЫКОВ  БЕЗ ОПА СН ОГО ОБ РАЩЕНИ Я   
С ОРУЖИЕМ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ВЫПОЛНЕНИЯ Н ОРМАТИВОВ ПО ОГНЕВОЙ  ПОДГОТОВКЕ  

С ИСП ОЛЬЗ ОВАНИ ЕМ ПИ С ТОЛ ЕТА МАКА РОВА

Современные условия требуют от 

сотрудников органов правопорядка и 

безопасности твердых знаний и устой-

чивых навыков при обращении с та-

бельным оружием в различных ситуа-

циях. По объективным причинам требо-

вания постоянно повышаются, так как 

преступники совершенствуют свою 

подготовку для противодействия право-

охранителям, используя для этого все 

возможные способы, вследствие чего 

растет угроза для общества, государст-

ва и, конечно же, самих сотрудников 

полиции.
1
  

Одной из важнейших задач огневой 

подготовки является формирование у 

сотрудников необходимых умений и на-

выков правомерного применения ору-

жия, ведения огня в различной обста-

новке, быстрого обнаружения цели и 

определения исходных установок для 

стрельбы, умелых действий с оружием 

во время стрельбы.
2
 Однако для реше-

ния такой сложной задачи в первую  

очередь у сотрудников ОВД необходи-

мо сформировать навыки безопасного 

обращения с оружием. Нормативы по 

огневой подготовке, а в особенности с 

использованием пистолета Макарова – 

табельного оружия каждого сотрудника, 

являются постоянным средством фор-

мирования этих необходимых навыков. 

Ряд нормативов, а именно: «Неполная 

разборка пистолета», «Сборка пистоле-

та после неполной разборки», «Снаря-

жение магазина патронами» способст-

вуют выработке умений содержать ору-

жие в технически исправном состоянии 

и надлежащей боевой готовности. Нор-

мативы «Изготовка к стрельбе из раз-

личных положений: стоя, с колена, лежа 

из-за укрытия», «Смена магазина из 

различных положений: стоя, с колена, 

лежа» и в некоторой степени «Разряже-

ние пистолета» направлены на овладе-

ние навыками эффективного примене-

ния оружия. 

Осуществляя текущий контроль 

уровня огневой подготовленности со-

трудников ОВД при сдаче ими норма-

тивов, мы обратили внимание на ошиб-

ки, которые допускаются в порядке их 

выполнения и никак не способствуют 

обеспечению безопасности в обращении 

с оружием. 

Ошибки при сдаче норматива № 1 

«Изготовка к стрельбе из различных 

положений: стоя, с колена, лежа из-за 

укрытия»:  
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– отсутствует прицеливание при 

производстве выстрела вхолостую;  

– неправильное нажатие спускового 

крючка (рывок); 

– не дослан учебный патрон в па-

тронник. 

Ошибки при сдаче норматива № 2 

«Неполная разборка пистолета»:  

– нарушен порядок разборки писто-

лета; 

– отсутствует фиксация затвора на 

затворной задержке для осмотра па-

тронника; 

– указательный палец касается 

спускового крючка; 

– часть (части) пистолета бросаются 

на стол; 

– части пистолета разложены не в 

порядке разборки; 

– нарушены меры безопасности при 

обращении с оружием (ствол наведен в 

опасном направлении, руки касаются 

дульного среза оружия). 

Ошибки при сдаче норматива № 3 

«Сборка пистолета после неполной раз-

борки»: 

– нарушен порядок сборки после 

неполной разборки пистолета;  

– неправильное обращение с затво-

ром при присоединении его к рамке 

(присоединение со второго или третьего 

раза, резкие движения и удары о рамку);  

– указательный палец касается 

спускового крючка; 

– собранный пистолет брошен на 

стол; 

– собранный пистолет положен на 

стол предохранителем вниз;  

– нарушены меры безопасности при 

обращении с оружием (ствол наведен в 

опасном направлении, руки касаются 

дульного среза оружия). 

Ошибки при сдаче норматива № 5 

«Разряжение пистолета»:  

– пистолет в руке, но ствол в опас-

ном направлении, либо не под углом 45 

градусов;  

– предохранитель пистолета выклю-

чен, курок взведён;  

– нарушены меры безопасности 

(при излечении патрона из патронника 

ствол наведен в опасном направлении (в 

том числе в себя), при вставлении рас-

снаряжённого магазина в основании ру-

коятки пистолета ствол наведен в опас-

ном направлении); 

– указательный палец касается 

спускового крючка; 

– после извлечения патрона писто-

лет помешен в кобуру с взведенным 

курком, то есть предохранитель не 

включен; 

– при извлечении учебных патронов 

из магазина патроны брошены на стол 

или выпали на пол.  

Ошибки при сдаче норматива № 6 

«Смена магазина из различных положе-

ний: стоя, с колена, лежа»:  

– не соблюдены условия выполне-

ния норматива (пистолет в руке, но не 

под углом 45 градусов, отсутствует 

учебный патрон в запасном магазине);  

– нарушены меры безопасности 

(при извлечении магазина и (или) 

вставлении запасного магазина в осно-

вании рукоятки ствол наведен в опас-

ном направлении); 

– не дослан учебный патрон в па-

тронник; 

– магазин выброшен либо упал на 

пол; 

– неправильное нажатие спускового 

крючка (рывок) при производстве вы-

стрела вхолостую. 

Проанализировав увиденные ошиб-

ки, мы пришли к следующим выводам. 

Во-первых, подобные манипуляции 

(действия руками) с оружием недопус-

тимы, так как они могут привести к по-

лучению травм и производству некон-

тролируемых выстрелов в дальнейшем 

при обращении уже с огнестрельным 

оружием в процессе несения службы. 

Во-вторых, при отработке нормативов 

первостепенное внимание уделять опти-

мальным и безопасным хватам оружия, 

затвора, постоянному контролю за на-

правлением его ствола и положением 

(нахождением) указательного пальца. В 

ситуациях повышенной ответственности 

и психологического напряжения будут 

срабатывать именно устойчивые навыки . 

                                                      
1 Веремьев А.С., Максимова Е.И. Повыше-

ние эффективности обучения сотрудников, кур-

сантов и слушателей приемам и правилам 
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К  В ОП РОСУ ФИЗИЧЕСК ОЙ П ОДГОТ ОВКИ  СТ РЕЛК ОВ -СП ОРТСМЕН ОВ  В П РОЦЕС СЕ  
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД  РОССИИ

Физической подготовленности уде-

ляется очень большое внимание в спор-

тивной тренировке, от его развития во 

многом зависит результативность со-

ревновательной деятельности стрелков-

спортсменов.  

Практически все ведущие специали-

сты стрелкового спорта выражают мне-

ние, что физическая подготовка являет-

ся первоначальным этапом подготовки 

стрелка-спортсмена, которая в совокуп-

ности с другими видами подготовки 

влияет на результат стрельбы. Высокий 

уровень развития физических качеств и 

функциональной подготовленности 

спортсмена-стрелка обусловливает ис-

пользование в различных соревновани-

ях рациональной техники и тактики, и 

тем самым происходит рост спортивно-

го мастерства стрелка-спортсмена.
1
 

В образовательных организациях 

МВД России большое внимание отво-

дится учебной дисциплине «Огневая 

подготовка» и подготовке спортсменов-

стрелков, так как практическая деятель-

ность сотрудника полиции связана с ра-

ботой в условиях применения или ис-

пользования огнестрельного оружия. 

Анализ примерной рабочей программы 

учебной дисциплины для вузов МВД 

России показал, что на учебный процесс 

по дисциплине «Огневая подготовка» 

отводятся 200 часов аудиторных заня-

тий, из которых лекционных занятий – 

10 часов, семинарских занятий – 6 часов, 

практических занятий и учений, прово-

димых в специально оборудованных 

учебных классах (аудиториях), тирах, на 

стрельбищах – 184 часа. Таким образом, 

на теоретическую подготовку отводится 

в среднем 5%, семинарские занятия – 

3%, практические занятия – 92%. 

В то же время обучение в учебных 

организациях МВД России связано с 

рядом трудностей, которые можно раз-

делить на две группы. Субъективные 

трудности: непривычный по сравнению 

с обучением в школе распорядок дня, 

дисциплина, проживание в казарме. 

Объективные: уборка территории, хо-

зяйственные работы, наряды, строевая 

подготовка, самоподготовка. Эти фак-

торы накладывают свой отпечаток на 

спортсменов-стрелков. 

Сразу же с первого курса происхо-

дит отбор в группу спортивного совер-

шенствования. Подбор кандидатов в 

группу спортивного совершенствования 

осуществляется по четырем направле-

ниям: 

– набор курсантов-первокурсников, 

занимавшихся пулевой стрельбой, прак-

тической стрельбой до поступления в 

вуз; 

– набор курсантов вторых курсов, 

показывающих высокие результаты на 

занятиях по «Огневой подготовке» (вы-

полняют упражнения Курса стрельб на 

оценку «отлично»); 

– набор курсантов, занимающих 

призовые места на соревнованиях среди 

переменного состава; 

– набор курсантов, показывающих 

стабильно высокие результаты на учеб-

ных занятиях.
2
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В первый год упор делается на укре-

пление общей физической подготовлен-

ности спортсмена-стрелка. Общая физи-

ческая подготовка – это широкое воз-

действие на организм спортсмена-

стрелка, разнообразное развитие его фи-

зических качеств и функциональных 

возможностей. Упражнения общей фи-

зической подготовки направлены на 

увеличение общей выносливости, силы, 

быстроты, ловкости, совершенствование 

органов дыхания. Эти упражнения также 

являются средствами активного отдыха. 

Развитие силы стрелку необходимо для 

того, чтобы многократно поднимать и 

удерживать оружие в течение времени 

прицеливания на протяжении всей тре-

нировки. Кроме того, без определенного 

уровня развития этого качества невоз-

можно развить такое специальное каче-

ство, как устойчивость оружия.  

Уделяется большое внимание разви-

тию общей и специальной выносливо-

сти. Методом развития общей выносли-

вости является длительное выполнение 

физических упражнений умеренной ин-

тенсивности с вовлечением в работу 

возможно большего количества мышеч-

ной массы. Общая выносливость выра-

батывается преимущественно упражне-

ниями с длительным повторением цик-

лических движений. Поэтому основны-

ми средствами развития общей вынос-

ливости у спортсмена-стрелка должны 

быть: ходьба на лыжах, плавание, дли-

тельный бег, продолжительная ходьба в 

быстром темпе, различные спортивные 

игры.  

Анализ рабочих программ образова-

тельных учреждений МВД России по 

дисциплинам «Физическая подготовка» 

и «Огневая подготовка» показал, что в 

их содержании предусмотрено воспита-

ние у курсантов-спортсменов только 

общей выносливости в результате вы-

полнения упражнений преимуществен-

но с умеренной и средней интенсивно-

стью. Воспитанию специальной вынос-

ливости спортсмена-стрелка не уделя-

ется должного внимания. 

Примерное распределение времени 

по годам обучения на общую и специ-

альную физическую подготовку (табл.).  

Таблица 

Разделы под-

готовки 

Этапы подготовки 

Начальная Базовая 
Спортивного  

совершенствования 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Общая  

физическая 

подготовка 

126 99 95,5 115,5 178 

Специальная 

физическая 

подготовка 

36 48 58,5 96 107 

Поэтому основное внимание в сек-

ционной работе стрелков-спортсменов 

уделяется специальной выносливости. 

Специальная выносливость – способ-

ность длительное время поддерживать 

работоспособность в определенном ви-

де физических упражнений, в которых 

специализируется спортсмен-стрелок, 

вырабатывается главным образом во 

время выполнения стрелковых упраж-

нений. При этом нужно учитывать два 

обстоятельства. Во-первых, следует вы-

рабатывать высокую степень статиче-

ской выносливости для обеспечения 

наибольшей устойчивости системы «те-

ло стрелка – оружие» при производстве 

каждого в отдельности выстрела и, во-

вторых, обеспечивать выдерживание 

длительной статической нагрузки на 

протяжении всего упражнения. Поэтому 

основным методом воспитания специ-

альной выносливости является специ-

альная тренировка с оружием, его маке-

том или каким-либо предметом, удер-

живаемым в позе изготовки.  
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Ловкость и быстрота – эти физиче-

ские качества также необходимы для 

спортсмена-стрелка. При развитии этих 

качеств повышается способность быст-

ро осваивать новые движения, успешно 

действовать в изменяющихся условиях 

ведения стрельбы, совершенствуется 

умение распределять и концентрировать 

внимание, обогащается запас условно-

рефлекторных связей, ускоряется про-

текание реакций.
 12

 

Для повышения эмоционального 

фона учебно-тренировочных занятий 

при развитии ловкости и быстроты, а 

также точности реакции применяются 

спортивные и подвижные игры с мячом. 

Можно использовать в этом отношении 

волейбол и баскетбол. Движения в этих 

играх достаточно разнообразны и вклю-

чают в себя такие элементы, как корот-

кий бег, прыжки, сгибания, повороты 

туловища, движения руками; игры тре-

буют подвижности, развивают точность 

движений, что в целом способствует 

комплексному развитию физических 

качеств стрелка-спортсмена.  

Обучая стрельбе из боевого оружия, 

преподаватели часто применяют упраж-

нения циклического характера на об-

щую выносливость и двигательную ко-

ординацию, упражнения, которые тре-

буют всестороннего проявления физи-

ческих качеств и двигательных навыков.  

В стрельбе применяются два метода 

тренировки:  

– метод строго регламентированных 

упражнений;  

– соревновательный метод. 

Метод строго регламентированных 

упражнений имеет широкое применение 

в современной системе подготовки 

спортсменов-стрелков. Он основан на 

том, что упражнение выполняется в 

строго заданной форме и с точно обу-

словленной нагрузкой. В стрельбе из 

боевого оружия чаще применяют разно-

видности данного метода – метод стан-

дартно-интервальных упражнений и ме-

тод переменно-интервальных упражне-

ний. Эти методы отличаются интерва-

лами отдыха между выстрелами: в пер-

вом – отдых до полного восстановле-

ния, во втором – короткий интервал от-

дыха, во время которого работоспособ-

ность не восстанавливается, при этом 

увеличивается время удержания ору-

жия. Основное физическое упражнение 

данного метода – подъемы и удержание 

оружия на мишени в течение опреде-

ленного времени, отработка спуска кур-

ка, отдых в позе изготовки. Анализ ра-

бочих учебных программ по дисципли-

не «Огневая подготовка» показал, что 

при обучении двигательным действиям 

в образовательных организациях МВД 

России используется метод строго рег-

ламентированного упражнения, кото-

рый включает метод разучивания по 

частям и метод разучивания действия в 

целом.  

В итоге мы пришли к выводу, что 

для повышения мастерства спортсме-

нов-стрелков необходима целенаправ-

ленная подготовка с учетом развития 

физических качеств. Развитие таких ви-

дов спорта, как стрельба из боевого 

оружия и практическая стрельба, тесно 

связано с достижениями в теории и ме-

тодики физического воспитания.  

                                                      
1 Пулевая стрельба : примерная программа 

спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско -

юношеских школ олимпийского резерва, учи-

лищ олимпийского резерва, школ высшего 

спортивного мастерства. М. : Советский спорт, 

2005. 
2 Отбор кандидатов и подготовка команд к 

соревнованиям по стрельбе из боевого оружия. 

Отчет НИР. (заключительный) / исп. А.А. Якоб. 

КрУ МВД России, 2016. 
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Якушев В.А.,  

кандидат юридических наук 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

ФАКТОРЫ ,  ВЛИЯЮ ЩИЕ НА П ОКАЗАТ Е ЛИ П СИХОЛ ОГИЧ ЕСК ОЙ Г ОТОВН ОСТ И  
СТРЕЛК ОВ -СП ОРТС МЕН ОВ К  КВАЛИ Ф ИКА ЦИ ОННЫ М С ОРЕВН ОВА НИЯ М

Стрелковый спорт – это один из 

достаточно древних видов спорта, где 

участники соревнуются в стрельбе из 

огнестрельного и пневматического 

оружия. 

Существуют различные виды 

стрельбы: 

а) пулевая стрельба, при которой 

используется нарезное оружие в тире;  

б) стендовая стрельба, где  стрельба 

осуществляется из гладкоствольного 

оружия на открытых стрельбищах; а 

также существует практическая стрель-

ба из пистолета, карабина и других ви-

дов оружия. 

Стрелковый спорт является одним 

из сложных видов координационно-

спортивной деятельности, где  успех за-

висит не только от мастерства самого 

спортсмена, но и, возможно, в большей 

степени от того, насколько он психоло-

гически готов к соревнованиям.  

Мы согласны с изученными ранее 

научными исследованиями, в которых 

говорится, что не только начинающие 

спортсмены испытывают значительное 

волнение перед выступлением, которое 

может повлиять на итоги соревнования, 

но также и стрелки, у которых за пле-

чами достаточно весомый опыт в дан-

ном виде спорта. 

По мнению некоторых ученых, со-

вершенствование идет не только в си-

ловых возможностях, технике высту-

пающего, его координации, а конкретно 

в психологическом состоянии. То есть 

каждый из спортсменов желает достичь 

тот предел, при котором бы он смог 

достичь наивысшего результата, затра-

чивая при этом минимальное количест-

во своих сил и выносливости. Все дело 

заключается в психологических воз-

можностях человека. Не секрет, что ка-

ждый человек родился с определенны-

ми чертами и разным уровнем выносли-

вости, физических, умственных способ-

ностей, а также количеством волевых 

качеств. 

Стоит заметить, что при подготовке 

и выступлении на соревнованиях спорт-

смены отмечают отличия в психологи-

ческом и физиологическом состояниях. 

Интересный момент в том, что такое 

отличие некоторым спортсменам помо-

гает улучшить свой результат, а неко-

торым наоборот – показать негативный 

результат. Обидная разница состоит в 

том, что один и тот же спортсмен может 

показывать один результат на трени-

ровках, а на соревнованиях из-за волне-

ния совсем другой. Зачастую спортсме-

ны, столкнувшись с такой проблемой, 

уходят из спорта. Однако данная про-

блема – неокончательный диагноз. Пси-

хика человека поддается тренировке. На 

это нужно уделять не меньше времени, 

чем обычным тренировкам. Люди все 

разные по своей природе – у одного 

стрелка на это уходит меньше времени 

и сил, у другого – намного больше. Но в 

конце результат один: психика человека 

начинает становиться более устойчивой 

в определенном виде деятельности.  

Психические свойства и особенно-

сти стрелков подразделяют на несколь-

ко категорий. 

Первая категория представляет из 

себя категорию кратковременных пси-

хических процессов. Берется во внима-

ние память стрелка, его мышление, вос-

приятие и другие психические особен-

ности. 

Вторая категория включает в себя 

активность, пассивность, раздражи-

тельность, бодрость стрелка. Одним 

словом, охватывает его психические со-

стояния. 

Третья категория характеризуется 

психическими свойствами человека и 

считается наиболее устойчивой и про-
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должительной. В данной категории все 

зависит от индивидуальных особенно-

стей стрелка. 

Считают, что устойчивое психиче-

ское состояние стрелка может опреде-

ляться способностью к безошибочным 

действиям в нормальных условиях 

функционирования. По мнению доктора 

психологических наук М.А. Котика, в 

этом определении полностью игнори-

руются те последствия, которые приво-

дят к ошибке человека, поскольку одни 

обстоятельства могут быть осознаны 

определенно, другие – предположи-

тельно; одни отражаются в сознании 

правильно, адекватно, другие – оши-

бочно. Осознание происходящего на 

выступлении дается каждому по-

разному. Все также зависит от  личност-

ных особенностей восприятия внешних 

раздражителей, которые играют важную 

роль. Существует мнение, что люди, в 

силу своих личных качеств, перед опас-

ностью не равны. В данных ситуациях 

огромное влияние на стрелка оказывает 

уровень эргономики. Эргономика – это 

наука, которая изучает функции, воз-

можности человека в трудовых процес-

сах, выявляющая возможности и зако-

номерности создания оптимальных ус-

ловий для высокопроизводительного 

труда и обеспечения необходимых 

удобств, содействующих развитию спо-

собностей работника. Согласно словам 

Н.А. Бернштейна, необходимо произве-

сти расчет работника и взять его таким, 

какой он дан природой, постараться 

рассчитать орудие так, чтобы вся сис-

тема была цельной и могла работать. 

Благодаря некоторым исследованием, 

представилась возможность выделить 

основные факторы способностей чело-

века: фактор опыта, который базируется 

на его личных навыках, знаниях; фактор 

биологический, состоящий из природ-

ных свойств; фактор индивидуальных 

способностей человека; фактор, опре-

деляющий направление действий стрел-

ка, а именно его мотивы и цели. Не сто-

ит забывать о человеческих инстинктах, 

которые даны природой. Инстинкт са-

мосохранения каждый раз начинает 

срабатывать, когда стрелок слышит 

громкий звук выстрела из оружия, но 

только спустя время и тренировке он 

приспосабливается к данным условиям.  

Что касается задач, поставленных 

перед спортсменом и тренером, – это 

освоение методов адаптации психики 

самого стрелка. Существуют различные 

факторы, оказывающие то или иное 

воздействие на спортсмена. Важный 

фактор, влияющий на состояние спорт-

смена-стрелка, обусловлен как недоста-

точным возбуждением, так и проявле-

нием некой вялости, слабой сосредото-

ченности стрелка. Состояние оптималь-

ного возбуждения показывает готов-

ность спортсмена участвовать в сорев-

нованиях. При данном состоянии можно 

наиболее эффективно показать свой 

уровень умений и подготовки.  

Наряду с этим фактором существует 

и состояние перевозбуждения, которое 

делает стрелка излишне активным, раз-

дражительным, вспыльчивым.  

Состояние торможения есть резуль-

тат травмирующих переживаний, нега-

тивных ассоциаций. Наступление апа-

тии, различных форм вялости оказыва-

ют стрессовое негативное воздействие 

на стрелка и впоследствии на его ре-

зультаты. 

Помимо данного фактора, безуслов-

но влияющего на стрельбу, есть также 

фактор, который по своей природе мо-

жет оказывать определенное воздейст-

вие на выступление. Содержанием дан-

ного фактора выступают различные бы-

товые мысли, как положительные, так и 

отрицательные: ссора, болезнь или 

смерть близких родственников, пред-

стоящее торжество или важная встреча.  

Примечательно, что все это косвен-

ным образом может повлиять в стрессо-

вой ситуации на психологическое со-

стояние стрелка. 

Все это обуславливает алгоритм 

действий тренера, которому необходи-

мо установить модальность опыта внут-

реннего мира спортсмена, чтобы легче 

было определить, каким образом необ-

ходимо воздействовать на него с целью 

освобождения его от причин страха. В 

некоторых случаях необходима визуа-

лизация, то есть непосредственное на-
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блюдение во время тренировки за всеми 

процессами стрельбы. Также в некото-

рых случаях помогает самовнушение. В 

таких случаях стрелок самостоятельно 

учится справляться с внутренними тре-

вогами, образно представляет, что во 

время выступления есть только он, 

оружие, прямая до цели и сама цель по-

ражения. 

И тогда стреляющему намного легче 

абстрагироваться от внешних негатив-

ных факторах. Обязательным критерием 

является достаточное количество вре-

мени, затраченное на подготовительный 

процесс стрелком. 

Таким образом, психическое со-

стояние стреляющего должно регулиро-

ваться непосредственно самим стре-

ляющим, чтобы ему не оказаться за-

ложником своих эмоций в ответствен-

ный момент производства точного вы-

стрела. 

 

 

 

Ковальчук А.Н.,  

кандидат технических наук, доцент  

Красноярский государственный аграрный университет  

КОН ЦЕП ЦИЯ ОГН ЕВ ОЙ П ОД ГОТ ОВКИ С ПЕЦИАЛИС ТОВ -ОХОТ ОВ ЕДОВ  НА С ОВ РЕМ ЕНН ОМ 

ЭТАПЕ

Деятельность специалистов-

охотоведов, связанная с охраной и ра-

циональным использованием биологи-

ческих ресурсов охотничьего хозяйства, 

вынуждает их достаточно часто прибе-

гать к применению служебного или 

охотничьего оружия.
1
 При этом, как по-

казали проведенные ранее под нашим 

руководством исследования
2
, условия и 

обстановка применения огнестрельного 

оружия этими работниками характери-

зуется разнообразием ситуаций и высо-

кой степенью экстремальности. По су-

ти, практика применения огнестрельно-

го оружия работниками системы Феде-

рального агентства лесного хозяйства, в 

частности в ситуациях, связанных с за-

щитой жизни, здоровья и государствен-

ной собственности в пределах необхо-

димой обороны или при крайней необ-

ходимости, идентична практике приме-

нения оружия сотрудниками полиции. К 

этому следует добавить, что сотрудники 

полиции довольно часто привлекаются 

для проведения совместных с работни-

ками системы Рослесхоза рейдов.  

В связи с вышеизложенным имеется 

острая необходимость проводить со 

специалистами-охотоведами огневую 

подготовку, направленную на овладе-

ние широкого набора технических дей-

ствий с оружием для решения служеб-

ных задач. Однако учебными планами 

вузов такой вид подготовки не преду-

смотрен. На практике подход к данному 

вопросу также носит формальный ха-

рактер, должного внимания стрелковой 

подготовке этой категории работников 

не уделяется. Как следствие, многие 

специалисты не имеют твердых навыков 

обращения с оружием и низкую эффек-

тивность стрельбы из него. А это явля-

ется одной из причин травматизма и 

даже гибели отдельных работников при 

выполнении ими должностных обязан-

ностей.
3
  

Наш опыт подготовки специали-

стов-охотоведов свидетельствует, что 

реальным выходом из создавшейся си-

туации может стать развитие деятель-

ности военно-патриотических клубов 

(далее – ВПК), которые культивируют 

военно-прикладные и служебно-

прикладные виды спорта. В образова-

тельном и воспитательном пространстве 

ВПК успешно переплетаются военно-

теоретическая и практическая подго-

товка, параллельно решаются вопросы 

духовного и физического развития.  

В частности, участники в рамках 

деятельности ВПК проходят такие виды 

подготовки, как общефизическая, огне-



― Проблемы совершенствования профессиональной подготовки сотрудников  
правоохранительных органов ― 

 

 
195 

вая, тактическая, медицинская, ориен-

тирование на местности, топография и 

основы выживания, гражданская оборо-

на и чрезвычайные ситуации.  

Изучая требования профессиональ-

ного стандарта
4
 и ряд других докумен-

тов, в которых систематизированы и 

структурированы трудовые функции 

специалистов-охотоведов, описаны со-

ответствующие требования к знаниям, 

умениям, навыкам и личностным ком-

петенциям указанных работников, мож-

но с уверенностью сказать, что указан-

ные виды подготовки весьма необходи-

мы для того, чтобы получить все необ-

ходимые знания и навыки для успешной 

деятельности специалистов-охотоведов.  

Представленная информация требу-

ет, по нашему глубокому убеждению, 

разработки комплекса мер по более ши-

рокому привлечению студентов данной 

специальности к участию в мероприя-

тиях военно-патриотической направ-

ленности. 

В первую очередь, на наш взгляд, 

требуется создать на базе ВПК учебно-

материальную базу, являющуюся обяза-

тельным условием для выработки про-

фессиональных умений и навыков вла-

дения оружием. Общеизвестно, что от 

того, насколько грамотно оборудован 

тир, зависит не только диапазон и ха-

рактер выполняемых упражнений, но и 

качество учебного процесса в целом.  

Анализ наличия, состояния и осна-

щения тиров в вузах аграрного профиля 

указывает на то, что этот вопрос на 

местах решается руководителями  само-

стоятельно, исходя из финансовых и 

технических возможностей учебного 

заведения. Нами, к примеру, установле-

но, что достаточно большое число аг-

рарных вузов имеет в своей инфра-

структуре либо стрелковые, либо элек-

тронные тиры и лишь немногие вузы – 

оба вида тиров.  

Следует сказать, что функциональ-

ные возможности электронных тиров 

достаточно большие. На их базе можно 

изучать материальную часть оружия, 

меры безопасности при обращении с 

ним, осваивать первоначальные навыки 

стрельбы, проводить учебные стрельбы  

и соревнования, а также совершенство-

вать стрелковую подготовку по услови-

ям упражнений, моделирующих ситуа-

ции производственной деятельности. К 

тому же они безопасны, не требуют для 

своего размещения специальных поме-

щений. 

Но высококлассного стрелка без ре-

альной стрельбы из стрелкового оружия 

на базе электронного тира все же под-

готовить невозможно. Более того, даже 

при наличии стрелкового тира добиться 

полноценной подготовки специалиста 

сложно, если уклон в этой подготовке 

не будет сделан на максимальное при-

ближение тренировок к реалиям прак-

тической работы.  

Однако, как правило, в аграрных 

вузах, имеющих в своем составе стрел-

ковые тиры, последние предназначены 

исключительно для спортивной стрель-

бы. Обучение в них строится на исполь-

зовании традиционной практики 

стрельбы по обычной неподвижной зе-

леной мишени на попадание с одной 

дистанции. Нельзя сказать, что трени-

ровки в стрельбе по мишеням не нуж-

ны, но применение только такой прак-

тики не может привести к должному 

уровню огневой подготовки, тем более 

что занятия по стрельбе носят формаль-

ный характер – выставляется оценка за 

выполнение упражнения, и если эта 

оценка положительная, то считается, 

что работник приобрел достаточные на-

выки для ведения огневого поединка.  

По мнению специалистов, зани-

мающихся огневой подготовкой со-

трудников правоохранительных орга-

нов, чтобы приблизить процесс обуче-

ния сотрудников к практике, необходи-

мо внедрять в последний элементы так 

называемой «полицейской стрельбы».
5
 

По нашему мнению, этот тезис вполне 

уместен и при стрелковой подготовке 

охотоведов.  

Внедрение специальной скоростной 

стрельбы в обучении специалистов-

охотоведов обусловлено тем, что в свя-

зи с развитием вооружения и ряда дру-

гих обстоятельств современный огневой 

контакт, в большинстве случаев, стал 

высокодинамичным. Его характерными 
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чертами являются: решительность це-

лей, высокая напряженность, скоротеч-

ность и стремительность, широкое при-

менение маневра, сложная тактическая 

обстановка. Кроме того, для современ-

ного огневого контакта характерны 

следующие черты: быстрая и прицель-

ная стрельба; стрельба в движении и по 

подвижным целям; стрельба из «не-

удобных положений» и стрельба недо-

минантной рукой и пр.  

Эти и другие навыки помогает вы-

работать методика обучения специаль-

ной скоростной стрельбы – вид стрель-

бы из стрелкового оружия, позволяю-

щий развивать у специалистов-охото-

ведов специальные навыки и качества, 

необходимые для выполнения служеб-

ных задач в различных условиях совре-

менного огневого контакта. Она спо-

собствует формированию и поддержа-

нию высокой морально-волевой, психи-

ческой и физической готовности спе-

циалистов-охотоведов к служебной дея-

тельности. Ее цель – воспитывать у 

специалистов-охотоведов волю и стрем-

ление к совершенствованию способно-

сти выполнять разнообразные профес-

сиональные приемы со стрелковым 

оружием, переносить высокие физические 

нагрузки и психические напряжения.  

Для обучения специальной скорост-

ной стрельбе необходимо создавать оп-

ределенные условия для обучаемых, что 

возможно и наиболее эффективно с ис-

пользованием специальных стрелковых 

комплексов, позволяющих имитировать 

различные реальные ситуации совре-

менного огневого контакта, отрабаты-

вать технику стрельбы в сочетании с 

психологической подготовкой.  

Для этого в Красноярском государ-

ственном аграрном университете вы-

полнена работа по созданию тира и 

подготовлены методические рекомен-

дации, позволяющие осуществлять раз-

ноуровневую подготовку специалистов-

охотоведов – от начального обучения 

стрельбе до подготовки специалистов 

высокого уровня, способных решать за-

дачи в приближенных к реальным усло-

виях и ситуациях. 

На начальном этапе специальной 

огневой подготовки производится базо-

вое обучение, где формируются базовые 

навыки обращения с оружием и скоро-

стной стрельбы. Затем они обучаются 

применению оружия по условиям и си-

туациям служебной деятельности. При 

этом основными техническими состав-

ляющими специальной огневой подго-

товки являются: правила безопасного 

поведения с оружием; материальная 

часть оружия; техника стрельбы; вари-

анты изготовок и способов удержания 

оружия; выхватывание пистолета из ко-

буры; вскидывание автомата  на цель; 

оценка результатов стрельбы; балли-

стика; сдвоенный выстрел; множест-

венные цели; смена магазина; устране-

ние задержек; повороты и разворот, 

атака с флангов и тыла; стрельба с ко-

лена и лежа, смена магазина и устране-

ние задержек; стрельба в движении;  

стрельба из-за укрытия; работа с ору-

жием одной рукой; стрельба и иденти-

фикация цели; работа с автомобилем; 

работа с оружием ночью.  

После обучения на каждом этапе 

сдается квалификационный экзамен с 

выполнением контрольных упражнений.  

Итоговый контроль стрелковой под-

готовки осуществляется в тире по усло-

виям ситуационных заданий.  

Выполнение упражнений в тире яв-

ляется решением служебной задачи, ко-

торая может меняться в зависимости от 

уровня подготовки обучаемого. При 

этом преподаватель может сколько 

угодно варьировать упражнения, выпол-

няемые обучаемыми, не вызывая у них 

привыкания к мишенной обстановке.  
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ДИНА МИКА ОТН ОШЕН ИЯ КУ РСАНТ ОВ К  ЗДОРОВ ОМУ ОБ РАЗ У ЖИЗНИ   
КАК ПСИ ХОЛ ОГО -П ЕДАГОГИЧ ЕСКАЯ  П РОБЛ ЕМА

Система МВД России предъявляет 

высокие требования к профессиональной 

подготовке сотрудников органов внут-

ренних дел. «Одной из приоритетных 

задач ведомственной политики Мини-

стерства внутренних дел Российской 

Федерации является обеспечение каче-

ственного кадрового состава высококва-

лифицированными специалистами, спо-

собными противодействовать преступ-

ности, соответствовать государственным 

требованиям и общественным ожидани-

ям. Кадровый состав органов внутрен-

них дел специалистами высокого класса 

комплектуется, главным образом, за счет 

числа выпускников ведомственных об-

разовательных учреждений»
1
. 

«Главная целевая направленность 

вузовского образования системы МВД 

России заключается в развитии и ста-

новлении личностного потенциала бу-

дущих сотрудников органов внутренних 

дел, в получении и обладании ими 

прочными знаниями, умениями и навы-

ками с целью дальнейшего качествен-

ного применения их на практике»
2
. 

Для поступления в ведомственные 

учебные заведения системы МВД Рос-

сии абитуриентам приходится преодо-

левать сложные вступительные испыта-

ния, демонстрировать отличную физи-

ческую подготовку и проходить полное 

медицинское и психологическое обсле-

дование. Таким образом, сложная, мно-

гоэтапная система отбора по умолча-

нию гарантирует поступление полно-

стью здоровой молодежи в ряды кур-

сантов учебных заведений МВД России.  

Здоровый образ жизни курсантов, а 

в дальнейшем уровень профессиональ-

ного здоровья сотрудников органов 

внутренних дел – особая сфера внима-

ния государства и общества. Однако 

нельзя исключить тот факт, что здоро-

вье каждого конкретного человека не 

является собственностью ни общества, 

ни государства, а принадлежит только 

данному конкретному человеку. Соот-

ветственно, улучшать или ухудшать 

собственное здоровье – это индивиду-

альный выбор каждого. 

Специфика заботы курсантов о соб-

ственном здоровье определяется не 

только объективными психофизиологи-

ческими показателями организма, но и 

влиянием установок семьи, друзей, со-

циальных стереотипов. Важную роль в 

становлении отношения к своему здо-

ровью играет внутренняя культура об-

разовательной организации, в которой 

курсанты на протяжении всего периода 

обучения проводят доминирующую 

часть своего времени. Отношение кур-

санта к здоровью требует, чтобы буду-

щий сотрудник органов внутренних дел 

не только сам, своим личным примером, 

являлся представителем здорового об-

раза жизни, но и способствовал форми-

рованию аналогичной установки у дру-

гих людей. Соответственно, установка 

курсантов на здоровый образ жизни во 

многом определяет отношение общест-

ва к сотруднику и становится профес-

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70591018/#ixzz4bqZQIGb9
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сионально значимой характеристикой 

личности будущего сотрудника ОВД.  

Ключевой задачей фокусирования 

курсантов на здоровом образе жизни 

должно выступать формирование спе-

цифических навыков профессиональной 

активности и саморегуляции. К сожале-

нию, традиционная культура борьбы с 

профессиональными стресс-факторами, 

неблагоприятными психоэмоциональ-

ными состояниями и утомлением вклю-

чает в свой арсенал достаточно  пагуб-

ный для здоровья инструментарий: ку-

рение, алкоголь, наркотики, успокои-

тельные средства. Выпускник образова-

тельного учреждения МВД России обя-

зан обладать не приносящими вреда здо-

ровью способами психической релакса-

ции и борьбы со стрессом. Поэтому 

очень важным является формирование у 

курсантов привычки здорового отдыха, 

культурных и смысловых ценностей 

здорового образа жизни в борьбе с куре-

нием, алкоголизмом и наркоманией.  

Отношение к здоровью является 

многоуровневой категорией, в структу-

ре которой принято выделять три ком-

понента. 

Когнитивная составляющая отно-

шения к здоровью формирует субъек-

тивный образ самовосприятия человека 

как «здорового» или как «больного». 

Эмоциональная составляющая отражает 

общий психоэмоциональный фон доми-

нирующего настроения, что в целом от-

ражает уровень психологической ус-

тойчивости, жизненного тонуса, рабо-

тоспособности и мобильности. Пове-

денческая составляющая отражена на 

уровне сознательной активности, кон-

кретных поступков и действий.  

Эмпирическое исследование отно-

шения к здоровью у курсантов прово-

дилось на выборке 60 обучающихся 

Владимирского филиала Дальневосточ-

ного юридического института МВД 

России с помощью батареи методик, 

ориентированных на диагностику от-

ношения к здоровому образу жизни и 

самовосприятию субъективного уровня 

здоровья. Возраст респондентов пред-

ставлен диапазоном от 17 до 22 лет.  

Комплексный анализ результатов 

показал, что у курсантов, обучающихся 

в системе ведомственных вузов МВД 

России, в процессе обучения снижается 

мотивация к сохранению и поддержанию 

уровня здоровья при высоком уровне 

осознания значимости здоровья и здоро-

вого образа жизни. Большинство опро-

шенных считают себя «итак пока еще 

здоровыми», соответственно, не видят 

необходимости или не находят возмож-

ностей для целенаправленного улучше-

ния/поддержания уровня здоровья. 

Курсанты понимают значимость 

здоровья для продолжительности и ка-

чества жизни; осознают взаимосвязь 

между уровнем здоровья и успешно-

стью профессиональной деятельности; 

осведомлены относительно ключевых 

рисков для здоровья. Практически все 

курсанты положительно относятся к 

мерам сохранения здоровья, хотят за-

ниматься спортом и вести здоровый об-

раз жизни, однако на поведенческом 

уровне здорового образа жизни при-

держиваются лишь единицы. Осталь-

ные, как правило, не занимаются до-

полнительным оздоровлением своего 

организма и ограничиваются выполне-

нием требуемых в профессиональной 

деятельности необходимых физических 

упражнений и сдачей нормативов.  

Анализ динамики показателей вы-

явил, что на младших курсах обучения 

курсанты не только имеют хорошо 

сформированный и развитый когнитив-

ный компонент отношения к здоровью 

(представление о здоровом образе жиз-

ни, осознание необходимости занятий 

спортом, соблюдение режима сна и 

бодрствования, отсутствие вредных 

привычек, рациональное питание, кон-

троль пищевого поведения и т.д.), но и 

активно включаются в различные акции 

и мероприятия по сохранению здоровья 

и профилактике здорового образа жиз-

ни, то есть эмоциональный и поведен-

ческий компоненты тоже представлены. 

Курсанты же старших курсов испыты-

вают значительное психоэмоциональное 

истощение. Во время обучения курсан-

ты уже находятся на службе, что обязы-

вает их не только учиться, но и подчи-
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няться уставу, стоять в нарядах, как в 

институте, так и на общественных ме-

роприятиях. Соответственно, при таких 

условиях обучения курсанты уже вы-

полняют обязанности сотрудников МВД 

России, и временной ресурс, необходи-

мый для полноценного поддержания 

здорового образа жизни, значительно 

сокращается. В связи с этим к старшим 

курсам обучения наблюдается тенден-

ция к снижению уровня мотивации на 

сохранение и поддержания здоровья. 

Фактически остается только когнитив-

ный компонент стереотипа здорового 

образа жизни и ментальная установка 

«я здоров», но поведенческих действий 

для поддержания и сохранения здоровья 

практически не осуществляется. 

Безусловно, для создания и поддер-

жания благоприятного отношения к 

здоровью необходимо проведение спе-

циальных мероприятий, психологиче-

ских тренингов, которые будут направ-

лены на поддержание эмоционального 

фона и развитие мотивационной сферы 

методами саморегуляции, саморефлек-

сии и нервно-мышечной релаксации. 

Таким образом, изучение отноше-

ния курсантов к здоровью и здоровому 

образу жизни выявило ряд противоре-

чий. 

Во-первых, рассогласование между 

когнитивным, эмоциональным и пове-

денческим уровнями. Так, если на ког-

нитивном уровне курсанты, вне зависи-

мости от курса обучения, имеют сло-

жившийся, устойчивый стереотип здо-

рового образа жизни, осознают его зна-

чимость и воспринимают себя как здо-

ровых, то на эмоциональном уровне на-

блюдается «остывание», «охлаждение», 

«уставание». На поведенческом уровне 

– снижение поведенческой активности, 

включенности в реальные мероприятия.  

Во-вторых, обнаруживается про-

блема недостаточной разработанности 

педагогических условий для формиро-

вания мотивации здорового образа жиз-

ни в образовательном процессе вуза и 

возможностей ее коррекции психолого-

педагогическими средствами.  

                                                      
1 Милежик А.В., Шабельникова Н.А., Усов 

А.В. Основные направления индивидуализации 

работы курсантов образовательных организаций 

МВД России // Подготовка кадров для силовых 

структур: современные направления и образо-

вательные технологии : сборник материалов 

XXIII всероссийской научно-методической 

конференции. Иркутск: РИО ВСИ МВД России, 

2018. С. 59-63.  
2 Милежик А.В. Проблемный метод обуче-

ния как средство активизации курсантов в про-

цессе изучения дисциплины «История» // Акту-

альные проблемы борьбы с преступностью: во-

просы теории и практики» : материалы XXI ме-

ждународной научно-практической конферен-

ции. Сибирский юридический институт Мини-

стерства внутренних дел Российской Федера-

ции. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2018. 

С. 196-198. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ (СЛУШАТЕЛЕЙ) 

И СОТ РУДНИКОВ ОРГАН О В ВН УТРЕННИ Х ДЕЛ  РОССИИ

В настоящее время всем общеизве-

стно, что деятельность сотрудников ор-

ганов внутренних дел не сводится к уз-

кому кругу функциональных обязанно-

стей, она включает в себя в том числе и 

решение оперативно-служебных задач в 

экстремальных опасных условиях. Кон-

тингент правонарушителей, исполь-

зующих при нападении боевые приемы 

и различные виды оружия, при слабой 

физической подготовленности и низком 

уровне боевых приемов борьбы сводят 

шансы сотрудника полиции эффективно 

защитить граждан и себя к минимуму.  

Согласно данным российских ин-

формационных агентств Министерство 

внутренних дел Российской Федерации 

потеряло в 2010 году 410 сотрудников, в 

2011–2012 году – свыше 300 сотрудни-

ков, с 2013 года количество погибших 

сотрудников снижается, но все равно ос-

тается крайне высоким. Так, в 2015 году 

количество погибших сотрудников было 

свыше 100, а в 2016 году – 67, в 2017 го-

ду – 28, в 2018 году – 38.
1
 Тем не менее 

имеется определенная положительная 

тенденция на постепенное снижение 

числа гибели сотрудников. 

Данный вопрос вызван практиче-

ской необходимостью и научным инте-

ресом, потому что анализ служебной 

деятельности сотрудников требует ус-

тановления причин возникновения слу-

чаев травматизма и гибели среди со-

трудников при выполнении оперативно-

служебных задач.  

Краеугольным камнем всей профес-

сиональной деятельности является фи-

зическая подготовка, поэтому необхо-

димо рассмотреть процесс освоения 

этой дисциплины на примере курсантов 

образовательных организаций МВД 

России. Учебная дисциплина «Физиче-

ская подготовка» осваивается будущи-

ми офицерами поэтапно в течение всего 

периода обучения. По окончании обу-

чения должен сформироваться компе-

тентный специалист, обладающий бога-

той правовой теоретической базой и 

должной физической подготовкой.  

Но вместе с этим существует и ряд 

проблем, а именно: 

учебные занятия проводятся в стан-

дартных условиях и ситуациях;  

в процессе обучения не уделяется 

должного внимания тактико-

техническим действиям (например, 

приемам борьбы лежа и технике нане-

сения и защиты от ударов); 

отсутствуют учебно-спортивные ба-

зы (например, по лыжной подготовке и 

плаванию) и достаточное бюджетное 

финансирование; 
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существует крайне малое количест-

во профессиограмм, описывающих осо-

бенности специальности.
2
 

Почему происходят постоянные по-

тери личного состава в процессе реше-

ния оперативно-служебных задач? При-

чинами некоторые авторы называют в 

числе многих и низкий уровень профес-

сиональной подготовки, физической 

подготовленности и слабый уровень 

владения боевыми приемами борьбы. 

Одна из главных и немаловажных при-

чин кроется в самих сотрудниках, в их 

индивидуально-личностных особенно-

стях. Исследователи выделяют несколь-

ко причин существования такого поло-

жения. 

1. Индивидуально-личностные фак-

торы – когда у сотрудника отсутствует 

личная дисциплинированность; присут-

ствует недобросовестное отношение к 

занятиям по физической подготовке и к 

индивидуальным занятиям физическими 

упражнениями; регулярно нарушаются 

меры личной безопасности; у сотрудни-

ка отсутствует осознание роли физиче-

ской подготовки в служебной деятель-

ности. 

2. Утрата навыка должного приме-

нения физической подготовки в ходе 

деятельности. Приступая к работе в ор-

ганах, уровень физической подготов-

ленности начинает стремительно сни-

жаться из-за нерегулярных занятий по 

физической подготовке в подразделени-

ях, в том числе из-за низкого качества 

этих занятий. Влияние именно этих 

вышеуказанных факторов в основном и 

влечет за собой случаи возникновения 

травматизма и гибели сотрудников ОВД 

при выполнении служебных задач.  

3. Психологические факторы. Даже 

если сотрудник в совершенстве владеет 

боевыми приемами, он может быть не 

готов психологически к реальному про-

тивоборству. Поэтому формированию 

практически востребованного психоло-

гического состояния отводится огром-

ная роль в процессе обучения. Боль-

шинство неудач сотрудников связано со 

страхом при контакте с правонарушите-

лем, когда происходит неточная или 

ошибочная оценка ситуации, в следст-

вии – потеря контроля над собой и не-

совершенное задуманное двигательное 

представление боевых приемов борьбы. 

Все вышесказанное может привести к 

ранениям и травмам и сотрудника, и 

правонарушителя. В экстремальных си-

туациях оптимальное состояние со-

трудника позволяет ему мгновенно 

принять верное решение и тактику по-

ведения для пресечения противоправ-

ных действий правонарушителя.
3
  

По нашему мнению, действующая 

система физической подготовки должна 

способствовать накоплению опыта дви-

гательной деятельности. Поэтому 

должна быть организована практиче-

ская система постоянного формирова-

ния, улучшения и сохранения профес-

сиональных знаний, умений и навыков, 

сфокусированных на эффективном ре-

шении конкретных задач, стоящих пе-

ред будущими сотрудниками ОВД.  

Для этого необходимо в процессе 

обучения: 

связать в единое целое такие ком-

поненты, как психологический, физиче-

ский, огневой, тактико-специальный; 

приблизить учебные условия к ре-

альной обстановке. 

Эти два условия помогут создать 

ситуативное обучение будущих специа-

листов. Такое обучение позволяет смо-

делировать определенную игровую си-

туацию, сконцентрированную на выжи-

вании сотрудника в заданных условиях, 

на мгновенном принятии самостоятель-

ных решений, на двигательной деятель-

ности курсанта и ее надежности. При 

этом главным условием такого модели-

рования является ограниченное время 

на выполнение задания.  

Естественно, боевые приемы долж-

ны выполняться с нанесением ударов, с 

применением специальных средств 

(палки специальной, средств ограниче-

ния подвижности, связывания) с приме-

нением макетов холодного оружия. Ис-

ходя из этого, оппонент сотрудника 

должен подбираться по отличающимся 

от него параметрам, например по массе 

тела и росту. 

Необходимо проводить занятия на 

различном напольном покрытии, при 
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различных погодных условиях. При от-

работке боевых приемов борьбы прибе-

гать к смене оппонентов исходя из осо-

бенностей их телосложения.  

Желательно в ходе занятия освоить 

курсантам несколько ситуативных зада-

ний, состоящих из нескольких уровней 

сложности и ограниченности во време-

ни, которое с каждым новым уровнем 

постепенно сокращается. Такие условия 

будут способствовать адаптированности 

курсантов и слушателей к условиям 

оперативно-служебной деятельности 

(практико-ориентированный подход).  

По завершении занятия должен про-

водиться детальный анализ действий 

каждого курсанта, допущенных ошибок 

и мер их устранения.  

Таким образом, сегодня можно ска-

зать, что сотрудники ОВД обладают не-

достаточно высоким уровнем практиче-

ской физической подготовки, что под-

тверждается статистикой. Сама система 

физической подготовки имеет огром-

ный потенциал и возможности для по-

вышения профессиональной компетент-

ности сотрудников ОВД. Эти возмож-

ности практически не используются на 

практике. Соответственно, соблюдение 

всех перечисленных условий и реко-

мендаций позволит сократить те нега-

тивные последствия для сотрудников 

ОВД, которые мы сейчас наблюдаем. 

                                                      
1 Более 100 сотрудников МВД погибли при 

исполнении в 2015 году в России // РИА ново-

сти. URL: https://ria.ru/20151106/1315193046.html 

(дата обращения: 05.01.2019); За 2018 год 38 

полицейских погибли в РФ при исполнении 

обязанностей // Московский комсомолец. URL: 

https://www.mk.ru/incident/2018/11/07/za-2018-

god-38-policeyskikh-pogibli-v-rf-pri-ispolnenii-

obyazannostey.html (дата обращения: 

05.01.2019); Фалалеев М. Иду на захват // Рос-

сийская газета. URL: https://rg.ru/2014/05/06/ 

policia.html (дата обращения: 05.01.2019). 
2 Струганов С. М. Актуальные проблемы 

дисциплины «Физическая подготовка» в обра-

зовательных организациях силовых ведомств // 

Совершенствование профессиональной и физи-

ческой подготовки курсантов и слушателей об-

разовательных организаций и сотрудников си-

ловых ведомств : материалы XVII международ-

ной научно-практической конференции. Ир-

кутск : ВСИ МВД России, 2015. С. 159-162. 
3 Толстихин А.Н., Галимова А.Г. Формиро-

вание профессиональной готовности выпускни-

ка образовательной организации МВД России  // 

Подготовка кадров для силовых структур: со-

временные направления и образовательные тех-

нологии : сборник материалов XXXIII всерос-

сийской научно-методической конференции. 

2018. С. 209-211. 
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НЕК ОТ ОРЫЕ АСП ЕКТЫ С ОВ ЕРШЕНСТВ ОВА НИЯ ФИЗИЧ ЕСК ОЙ П ОДГОТ ОВК И  
ОБ УЧАЮЩИХС Я В УЗ ОВ МВД  РОС СИИ

В настоящее время в структуре  раз-

личных правоохранительных органов 

Российской Федерации происходят ка-

чественные изменения, требующие по-

вышения профессиональной подготовки 

сотрудников, в том числе их высокого 

уровня физической подготовленности. 

Неуклонное повышение требований к 

физической подготовленности сотруд-

ников силовых ведомств обусловлено 

реалиями современной действительно-

сти в стране и мире, в том числе в сфе-

ре терроризма и экстремизма. Все это в 

полной мере касается сотрудников ор-

ганов внутренних дел Российской Фе-

дерации. 

Требования к физической подго-

товленности определяют необходи-

мость расширения сферы научных ис-

следований, направленных на совер-

шенствование методики подготовки 

сотрудников к действиям в экстре-

мальных ситуациях, необходимость 

поиска новых подходов к организации 

процесса физической подготовленно-

сти, включающей в себя не только пе-

https://ria.ru/20151106/1315193046.html
https://www.mk.ru/incident/2018/11/07/za-2018-god-38-policeyskikh-pogibli-v-rf-pri-ispolnenii-obyazannostey.html
https://www.mk.ru/incident/2018/11/07/za-2018-god-38-policeyskikh-pogibli-v-rf-pri-ispolnenii-obyazannostey.html
https://www.mk.ru/incident/2018/11/07/za-2018-god-38-policeyskikh-pogibli-v-rf-pri-ispolnenii-obyazannostey.html
https://rg.ru/2014/05/06/%20policia.html
https://rg.ru/2014/05/06/%20policia.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=32758806
https://elibrary.ru/item.asp?id=32758806
https://elibrary.ru/item.asp?id=32758806
https://elibrary.ru/item.asp?id=32758667
https://elibrary.ru/item.asp?id=32758667
https://elibrary.ru/item.asp?id=32758667
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дагогические и психологические, но и 

физиологические, медико-биологи-

ческие и социологические аспекты.
1
 

Физическая подготовка является 

важным средством повышения профес-

сионального мастерства сотрудников 

полиции и находится под контролем 

руководства Министерства внутренних 

дел Российской Федерации. Подтвер-

ждением тому служит принятие в по-

следнее время ряда нормативных пра-

вовых актов МВД России: приказ от 

01.07.2017 № 450 «Об утверждении На-

ставления по организации физической 

подготовки в органах внутренних дел 

Российской Федерации»; приказ от 

05.05.2018 № 275 «Об утверждении По-

рядка организации подготовки кадров 

для замещения должностей в органах 

внутренних дел Российской Федера-

ции», в которых отражены организация 

и содержание физической подготовки в 

органах внутренних дел Российской 

Федерации. 

С точки зрения современной науки 

профессионально-прикладную физиче-

скую культуру курсантов и слушателей 

вузов МВД России целесообразно рас-

сматривать как педагогическую систему 

формирования заданных характеристик, 

определяемых, прежде всего, целью и 

задачами профессиональной подготовки 

полицейских.
2
 

Проблемы совершенствования про-

фессионально-прикладной физической 

подготовки в органах внутренних дел 

Российской Федерации не оставляют 

равнодушными и профессорско-

преподавательский состав образова-

тельных организаций системы МВД 

России. Так, различные специалисты в 

области физического воспитания неод-

нократно указывали на необходимость 

совершенствования физической подго-

товки сотрудников различных правоох-

ранительных органов как одного из ос-

новных компонентов их профессио-

нальной подготовленности. 

Одним из ведущих факторов повы-

шения профессиональной подготовлен-

ности является целенаправленная сис-

тема физической подготовки, способст-

вующая формированию у сотрудников 

правоохранительных органов профес-

сиональных и необходимых морально-

волевых качеств, оказывающая сущест-

венное влияние на повышение функ-

ционального состояния организма со-

трудников, что существенно влияет на 

эффективность выполнения ими опера-

тивно-служебных задач. 

Значимость физической подготовки 

велика и для обучающихся образова-

тельных организаций МВД России, ко-

торые в большинстве своем являются 

юношами и девушками в возрасте от 17 

до 21 года, по сути, вчерашними 

школьниками, которым в то же время в 

силу своих функциональных обязанно-

стей приходится нести службу по охра-

не общественного порядка, а иногда и 

задерживать правонарушителей.  

В связи с изложенным подготовка 

квалифицированных специалистов яв-

ляется первостепенной задачей образо-

вательных организаций МВД России и 

предусматривает совместную целена-

правленную деятельность руководяще-

го, профессорско-преподавательского и 

начальствующего составов.  

В существующих условиях, когда на 

изучение учебной дисциплины «Физи-

ческая подготовка» и ее раздела «Бое-

вые приемы борьбы» лимит учебного 

времени строго регламентирован нор-

мативными документами МВД России и 

по объективным причинам не может 

быть увеличен, решение поставленной 

задачи представляется возможным за 

счет оптимизации и модернизации 

учебного процесса, так как обеспечение 

высокой степени физической и психо-

логической готовности выпускников 

возможно лишь за счет совершенство-

вания преподавания профессионально-

прикладной физической подготовки.  

Считаем, что для достижения цели 

учебной дисциплины «Физическая под-

готовка» профессорско-преподаватель-

скому составу кафедр физической под-

готовки необходимо организовывать и 

проводить занятия при полной психофи-

зической мобилизации обучающихся на 

фоне их значительного утомления, а не 

путем демонстрации приемов на несо-

противляющемся противнике, что по-
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зволит, в итоге, отражать готовность 

курсантов к силовому задержанию пра-

вонарушителей. По нашему мнению, 

умения в единоборствах, многократно 

не проверенные в соревновательной об-

становке, не могут гарантировать фор-

мирования профессионально важных 

физических и психических качеств, дви-

гательных навыков до нужного уровня. 

Отсюда следует, что сотрудникам 

кафедр физической подготовки необхо-

димо стремиться к тому, чтобы каждый 

курсант за период обучения в вузе при-

нял участие в соревнованиях по основ-

ным видам единоборств – дзюдо или 

самбо, боксу, рукопашному бою, будь то 

первенство учебной группы, курса или 

чемпионат института или края (области).  

Еще одним направлением совер-

шенствования физической подготов-

ленности обучающихся вузов МВД Рос-

сии является применение методов обу-

чения и методик физического воспита-

ния на основе современных научных 

достижений теории и методики физиче-

ского воспитания и спортивной трени-

ровки. Особого внимания заслуживает 

разработка организационных и методи-

ческих форм проведения комплексных 

учебных занятий (а на выпускном курсе 

– комплексного экзамена) по огневой и 

физической подготовке. 

Проведение занятий, включающих в 

себя элементы общефизической подго-

товки, приемы рукопашного боя, а на 

фоне физической усталости – выполне-

ние контрольного упражнения в стрель-

бе из пистолета, безусловно, способст-

вует качественной подготовке обучаю-

щихся к ситуациям служебной деятель-

ности. 

Предполагаем, что важную роль в 

подготовке специалистов из числа вы-

пускников вузов МВД России к реше-

нию служебных задач, связанных с 

применением физической силы, при-

надлежит педагогической, воспитатель-

ной, личностной составляющей профес-

сорско-преподавательского состава ка-

федр физической подготовки.  

Мы уверены, что совершенствова-

ние учебно-воспитательного процесса 

по физической подготовке в вузах МВД 

России невозможно без знания и глубо-

кого анализа состояния здоровья, физи-

ческого развития и физической подго-

товленности обучающихся. Анализ этих 

данных и их объективная оценка позво-

ляет преподавательскому составу под-

бирать наиболее эффективные средства, 

методы физического воспитания, выби-

рать правильное направление в служеб-

но-прикладной подготовке будущих 

специалистов, на научной основе шире 

внедрять в практику работы основные 

положения теории и методики физиче-

ского воспитания. 

На наш взгляд, еще одним направ-

лением совершенствования физической 

подготовленности обучающихся вузов 

МВД России является повышение роли 

и места физической культуры и спорта 

в служебно-боевой подготовке сотруд-

ников, развитие и пропаганда служеб-

но-прикладных видов спорта. 

Для этого необходимо в рамках 

правового информирования, служебной 

подготовки проводить встречи с вы-

дающимися спортсменами, учеными, 

занимающимися исследованиями и ре-

шением проблем в области профессио-

нально-прикладной физической подго-

товки, здорового образа жизни и спор-

тивной тренировки. 

По нашему мнению, в целях при-

влечения обучающихся к основам фор-

мирования здорового образа жизни, за-

нятиям физической культурой и спор-

том необходимо более активно исполь-

зовать возможности сети Интернет. 

Пропаганда физической культуры 

должна быть адресована непосредст-

венно курсантам, убедительно показы-

вать приоритетное значение физической 

культуры и спорта, профилактики бо-

лезней, продления активного долголе-

тия в борьбе с наркоманией, курением, 

употреблением алкоголя и другими не-

гативными явлениями.  

Реализация данных мероприятий 

позволит, как нам кажется, повысить 

уровень физической подготовленности 

курсантов образовательных организа-

ций МВД России за период их обучения 

в вузе, что, в свою очередь, будет спо-

собствовать улучшению профессио-
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нальной подготовки сотрудников орга-

нов внутренних дел.  

                                                      
1 Галимова А.Г. Повышение уровня физи-

ческой подготовленности курсантов вузов МВД 

России средствами кроссфита : автореф. дис. … 

канд. пед. наук. Улан-Удэ, 2016. 

                                                                             
2 Овчинников В.А. Система формирования 

профессионально-прикладной физической куль-

туры курсантов и слушателей вузов МВД Рос-

сии : автореф. дис. … докт. пед. наук. Волго-

град, 2012. 

 

 

 

Дворкин В.М.,  

кандидат педагогических наук, доцент  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

ОПТИМИЗА ЦИЯ СОДЕРЖ АНИ Я П РАКТИЧ ЕСКИХ ЗА НЯТ ИЙ П О ФИЗИЧ ЕСК ОЙ ПОД ГОТ ОВК Е  
У К УРСАНТ ОВ И  СЛ УШАТ ЕЛЕЙ  ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНЫ Х  ОРГАНИЗА ЦИЙ  МВД  РОССИИ

Физическая подготовка в правоох-

ранительных органах является состав-

ной частью системы ведомственного 

профессионального образования, нераз-

рывно связанного с процессами, проис-

ходящими в жизни государства. Возрас-

тание объема и усложнение задач, ре-

шаемых правоохранительными органа-

ми, обуславливают потребность в высо-

ком уровне физической готовности со-

трудников к эффективной профессио-

нальной деятельности, сохранении и 

укреплении их здоровья. Поэтому со-

вершенствование профессионально-

прикладной физической подготовки 

курсантов и слушателей образователь-

ных организаций МВД России было и 

остается весьма актуальной задачей.  

В Наставлении по организации фи-

зической подготовки в органах внут-

ренних дел Российской Федерации оп-

ределена ее основная цель: формирова-

ние физической готовности сотрудни-

ков к успешному выполнению опера-

тивно-служебных и служебно-боевых 

задач, умелому применению физиче-

ской силы, в том числе боевых приемов 

борьбы, а также обеспечение высокой 

работоспособности в процессе служеб-

ной деятельности.  

Таким образом, при формировании 

физической готовности курсантов и 

слушателей к оперативно-служебной 

деятельности одной из важных задач 

физической подготовки является овла-

дение двигательными умениями и на-

выками эффективного применения фи-

зической силы, в том числе боевых 

приемов борьбы, и их непрерывное со-

вершенствование. 

Так как физическая подготовка со-

трудников правоохранительных органов 

часто ограничена временем, то одним 

из главных направлений решения задач 

оптимизации физической подготовки 

является совершенствование методиче-

ских основ процесса организации физи-

ческой подготовки вообще и учебных 

занятий в частности.  

Разработка современных методик, 

позволяющих эффективно подготовить 

сотрудника правоохранительных орга-

нов к несению службы, является одним 

из способов решения проблемы. Разра-

батываемые методики должны учиты-

вать особенности оперативно-служеб-

ной деятельности: высокую загружен-

ность на службе; дефицит времени на 

занятия физической подготовкой и 

спортом; минимальное количество ин-

вентаря и оборудования.
1
 

В ходе оперативно-служебной дея-

тельности сотрудники правоохрани-

тельных органов пресекают преступле-

ния, задерживают лиц, подозреваемых в 

этих преступлениях. Задержания пре-

ступников, как правило, связаны с при-

менением физической силы, боевых 

приемов борьбы и специальных 

средств. В связи с этим необходимо на 

занятиях по физической подготовке 

больше времени уделять рассмотрению 
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вопросов формирования служебно-

прикладных двигательных навыков и 

развития физических качеств.  

Практические занятия по физиче-

ской подготовке у курсантов и слуша-

телей в образовательных организациях 

МВД России должны проводиться в со-

ответствии с тематическим планом, где 

предусматриваются разделы физиче-

ской подготовки (общая физическая 

подготовка, боевые приемы борьбы), 

перечень тем и общее количество часов,  

отводимое на их отработку.  

При строгом соблюдении данного 

плана, занимаясь по теме, например, 

«Легкая атлетика», курсанты и слуша-

тели образовательных организаций 

МВД России не будут совершенство-

вать технику боевых приемов борьбы, и 

наоборот. 

Данное обстоятельство не позволяет 

в полной мере эффективно формировать 

служебно-прикладные двигательные на-

выки и развивать физические качества.  

На основе имеющихся научных и 

методических разработок
2
 по интенси-

фикации учебного и учебно-трениро-

вочного процесса были сформулирова-

ны методические рекомендации, при 

реализации которых будет эффективно 

совершенствоваться техника боевых 

приемов борьбы и развиваться необхо-

димые физические качества. 

Для эффективного формирования 

навыков применения физической силы, 

боевых приемов борьбы необходимо, в 

первую очередь, чтобы содержание 

учебного материала имело служебно-

прикладную направленность, то есть 

должны развиваться физические каче-

ства и формироваться двигательные на-

выки, необходимые для осуществления 

служебной деятельности. 

При совершенствовании техники 

боевых приемов борьбы следует учиты-

вать, что выполняемые двигательные 

действия должны характеризоваться 

взаимным преодолением сопротивления 

с целью ограничения свободы передви-

жения партнера с учетом задач, решае-

мых на практическом занятии по физи-

ческой подготовке. 

Многообразие боевых приемов 

борьбы, динамичность тактических си-

туаций требуют в момент активного 

противодействия больших мышечных 

усилий, высокого уровня силовой под-

готовленности и качественно сформи-

рованных профессионально-приклад-

ных двигательных навыков. 

Между тем в данных условиях ва-

жен не столько уровень абсолютной 

мышечной силы, сколько способность 

проявлять значительные мышечные 

усилия в наикратчайшее время, так как 

эффективность многих тактических 

двигательных действий зависит не 

только от его умения выполнять, на-

пример, рывки или толчки, но и от бы-

строты выполнения данных действий. 

Этим обусловлен «взрывной характер» 

подавляющего числа двигательных дей-

ствий при задержании правонарушите-

лей. Данный факт необходимо учиты-

вать при организации практических за-

нятий по физической подготовке.  

Немаловажное значение при форми-

ровании служебно-прикладных двига-

тельных навыков выполнения боевых 

приемов борьбы сотрудниками органов 

внутренних дел в условиях сопротивле-

ния имеет психологический аспект го-

товности сотрудника к единоборству, 

поскольку уверенность в своих силах 

позволяет эффективнее бороться со 

стрессом и вырабатывать правильную 

линию поведения в конфликтных си-

туациях. 

Следует отметить, что при форми-

ровании служебно-прикладных двига-

тельных навыков наиболее важной со-

ставляющей являются учебно-трениро-

вочные поединки, поскольку они обес-

печивают реализацию приобретенных 

умений и навыков в боевых, стрессовых 

ситуациях.
3
 

Обоюдная схватка учит терпению и 

настойчивости, вопреки нарастающему 

утомлению проявлять волю к победе и 

действовать по намеченному плану.  

Для эффективного применения бое-

вых приемов борьбы сотрудник должен 

иметь высокий уровень развития физи-

ческих качеств. При формировании 

данного уровня подготовленности в со-
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держание практических занятий необ-

ходимо включать высокоинтенсивные, 

интервальные тренировочные комплек-

сы. Данные комплексы составляются с 

учетом выполнения упражнений в со-

ставе группы, навыки выполнения уп-

ражнений должны быть сформированы 

на достаточном уровне. 

Таким образом, рекомендуем при 

разработке содержания практических 

занятий по физической подготовке ши-

роко использовать метод комплексной 

тренировки. Данный метод позволяет 

изучить приемы и действия из различ-

ных разделов программы обучения, 

формировать служебно-прикладные 

двигательные навыки с одновременным 

развитием физических качеств, что, на 

наш взгляд, максимально приближает 

процесс обучения к реалиям оператив-

но-служебной деятельности. 

                                                      
1 Глубокий В.А. Высокоинтенсивный мно-

гофункциональный тренинг в физической под-
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Сибирского юридического института ФСКН 

России. 2012. № 1 (10). С. 129-133. 
2 Дворкин В.М. Особенности формирования 

служебно-прикладных двигательных навыков у 

сотрудников органов наркоконтроля // Вестник 

Сибирского юридического института ФСКН 

России. 2014. № 2 (15). С. 133-136; Дворкин 

В.М. Разработка современных методик опера-

тивно-боевой и физической подготовки сотруд-

ников органов наркоконтроля : отчет о научно -

исследовательской работе. Красноярск: СибЮИ 

ФСКН России, 2013. 
3 Гуралев В.М., Осипов А.Ю., Филиппович 

В.А. Обеспечение практической направленно-

сти обучения на занятиях по физической подго-

товке в вузах МВД РФ // Проблемы современ-

ного педагогического образования. 2016.  

№ 52-3. С. 34-41. 
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ИСП ОЛЬЗОВАНИ Е ОБЩЕПОД ГОТ ОВИТ ЕЛЬНЫХ И СПЕЦ ИАЛЬН О -П ОДГОТОВИТЕЛЬНЫ Х  
УП РАЖН ЕНИЙ П РИ ОБ УЧ ЕНИИ УДАРНОЙ  ТЕХНИК Е КУРСАНТ ОВ  В У ЗОВ МВД  РОССИИ

В образовательных организациях 

системы МВД России одними из основ-

ных средств физической подготовки со-

трудников ОВД, курсантов и слушате-

лей являются физические упражнения. 

При выполнении отдельно взятых уп-

ражнений практически невозможно дос-

тичь высокого уровня физической под-

готовленности. В связи с этим необхо-

димо использовать различные физиче-

ские упражнения для развития физиче-

ских качеств и формирования двига-

тельных умений и навыков. Согласно 

теории и методике физического воспи-

тания физические упражнения класси-

фицируются на общеподготовительные 

и специально-подготовительные.  

Общеподготовительные упражнения 

обеспечивают разностороннее развитие 

физических качеств и используются во 

всех видах спорта, а также в процессе 

физической подготовки.  

Специально-подготовительные уп-

ражнения обеспечивают развитие физи-

ческих качеств и функциональных воз-

можностей организма, которые необхо-

димы для профессиональной и спортив-

ной деятельности.
1
 Упражнения подби-

раются таким образом, чтобы действия 

занимающихся курсантов возможно 

больше соответствовали по координа-

ционной структуре, характеру разучи-

ваемого двигательного приёма. Упраж-

нение следует считать специально-

подготовительным только в том случае, 
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если у него имеется нечто общее с 

предстоящими основными профессио-

нальными или соревновательными дви-

гательными действиями; для сотрудни-

ков ОВД они в определенной степени 

соответствуют профессиональным бое-

вым приемам борьбы, которые исполь-

зуются при решении оперативно-

служебных задач.  

Целью нашего исследования являет-

ся изучение общеподготовительных и 

специально-подготовительных упраж-

нений при обучении ударной технике.  

Если рассматривать профессио-

нальную деятельность сотрудника ОВД, 

то следует отметить важность ударной 

техники при выполнении оперативно-

служебных задач при задержании пра-

вонарушителя. Ударная техника со-

трудника ОВД и курсантов образова-

тельных организаций системы МВД 

также формируется за счёт использова-

ния общеподготовительных и специаль-

но-подготовительных упражнений.  Ос-

новы ударной техники формируются в 

процессе обучения курсантов в образо-

вательных организациях и сотрудников 

на учебно-тренировочных занятиях по 

физической подготовке. В связи с этим 

для формирования эффективной удар-

ной техники как курсантам, слушате-

лям, так и сотрудникам ОВД необходи-

мо использовать наиболее рациональ-

ные и эффективные общеподготови-

тельные и специально-подготовитель-

ные упражнения, которые обеспечивают 

развитие необходимых функциональ-

ных возможностей организма и мышеч-

ных групп, формирование ударных дви-

гательных навыков и защиты от них. 

Также можно отметить, что данные уп-

ражнения позволят избежать высокого 

уровня травматизма при постановке 

ударной техники в ходе практических 

занятий по физической подготовке.  

Общеподготовительные упражне-

ния, являющиеся преимущественно 

средствами общей физической подго-

товки курсантов и слушателей, обеспе-

чивают развитие мышечных групп, не-

обходимых для эффективного удара ру-

кой и защиты от удара.
2
 

Общая физическая подготовка кур-

сантов должна включать на первых кур-

сах обучения средства, позволяющие 

эффективно решать задачи всесторон-

него развития, а на старших курсах яв-

ляется фундаментом для совершенство-

вания двигательных навыков и специ-

альных физических качеств. 

Общеподготовительные физические 

упражнения подразделяются в спортив-

ной практике на две группы:  

– применяемые для общего физиче-

ского развития соответственно специ-

фике своего вида спорта (основного 

двигательного действия); для развития 

общей выносливости и укрепления здо-

ровья. Это такие упражнения, как лег-

коатлетический бег, ходьба на лыжах, 

упражнения с отягощениями, упражне-

ния для развития ловкости, координа-

ции движений (спортивные игры и др.)
3
;  

– общеподготовительные упражне-

ния с различными предметами: скакал-

ками, набивными мячами: из фронталь-

ной стойки броски партнеру от груди, 

из за головы, стоя спиной через голову 

с прогибом спины, с наклоном между 

ног, через голову левой и правой рукой 

поочередно, с боевой стойки в левосто-

ронней стойке бросок правой рукой (до 

10 раз), также в правосторонней стойке 

бросок левой рукой с определенным ак-

центом, в боевой стойке в движении на 

ногах. Исходное положение, сидя – 

бросок от груди, из-за головы пооче-

редно левой и правой рукой, с поворо-

тами туловища обеими руками.  

Использование отягощений весом 

60-75% от максимума 3-4 подхода вы-

полнение от 5 до 10 раз с интервалом от 

30 секунд до 2 минут. Упражнения с 

грифом на плечах – поворот туловища, 

наклоны вперед, выбрасывание от груди 

вперед, вверх, из-за головы вверх три 

подхода по 5-10 раз. С грифом на пле-

чах полуприсед выпрыгивание вверх 5-

10 раз 3 подхода. Акробатические уп-

ражнения – кувырок вперед, кувырок 

спиной вперед, прыжок вперед кувы-

рок. Упражнение: исходное положение, 

сидя руки прямые в стороны – поворо-

ты туловища влево вправо; руки прямые 

ноги в стороны шире плеч – повороты с 
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наклоном туловища, касание носка ле-

вой и правой ноги обеими руками с воз-

вращением в исходное положение, на-

клон туловища вперед – обеими руками 

коснуться пола. 

Упражнения на туловище: ноги в 

стороны руки прямые кисти рук в замок 

вращение влево, вправо в этом же по-

ложении с использованием рук про-

гнуться назад, затем вперед с наклоном 

туловища с движением рук.  

Имитация боксерских действий ту-

ловищем на месте, также имитация 

ударных действий с движением бедер, 

имитация координационных боксерских 

действий с передвижением на ногах.  

Для развития координационных 

способностей курсантов, необходимо 

использовать упражнения из других ви-

дов спорта: баскетбол, футбол, регби.  

Специально-подготовительные уп-

ражнения курсанта направлены на раз-

витие координационных движений спо-

собствующих формированию ударных и 

защитных действий.  

Передвижения в парах, пятнашки 

руками, пятнашки ногами, защитные 

действия – уклоны, повороты туловища 

с прямыми движениями рук, имитаци-

онные движения ударов в голову – ныр-

ки от левой, от правой руки. Упражне-

ния на месте в парах, стоя лицом друг к 

другу, руки в стороны взяты в замок, 

поворот туловища влево вправо, накло-

ны влево вправо, вращение рук в этом 

же положении. Находясь в этом же по-

ложении – прямые руки одновременно 

касаются плеч, одновременно выполне-

ние наклонов туловища вперед. Стоя 

спиной друг к другу руки прямые над 

головой взять в замок, одновременно 

выпад левой, правой ногой вперед с 

прогибом спины. Прыжки друг через 

друга, первый номер выполняет полу-

присед наклон туловища вперед, второй 

номер, отталкиваясь ногами от опоры, 

касаясь спины напарника прямыми ру-

ками, выполняет прыжок через партне-

ра (ноги в стороны), все это выполняет-

ся поочередно. 

Кроме этого могут быть использо-

ваны упражнения, которые выполняют-

ся в процессе ходьбы:  

1) руки согнуты в локтевом суставе 
касаются груди – поворот туловища 
влево, вправо, наклон туловища вперед, 
разгибая одновременно правую руку 
направлять кулак в противоположный 
носок левой ноги, то же левой рукой в 
носок правой ноги;  

2) руки согнуты в локтевом суста-
ве, прижаты к груди (пальцы сжаты в 
кулак) вращения туловища под каждый 
шаг в левую сторону 10 раз, в правую 
сторону 10 раз, с переходом на уклоны 
влево, вправо (через два шага на третий 
каждого уклона); 

3) передвижение в боевой стойке, 
периодически выполняются уклоны ту-
ловища влево, вправо;  

4) в процессе выполнения ходьбы 
туловище расположено фронтально, 
имитация прямых ударов (в голову) под 
разноименный шаг, то же самое спиной 
вперед – прямые удары под одноимен-
ный шаг. 

5) имитация ударов снизу (в туло-
вище) в ходьбе под одноименный шаг, 
то же спиной вперед – удары снизу под 
одноименный шаг; 

6) упражнение на развитие коорди-
национных способностей с партнером 
на месте, исходное положение лицом 
друг к другу, дистанция на вытянутую 
руку, одиночными движениями рук ста-
раться коснуться ладонью лба партнера. 
Второй выполняет уклон;  

7) имитация с партнером ударов 
замахом сбоку в голову, защита – ны-
рок; 

8) с партнером упражнение для раз-
вития ловкости, передвижение на ногах, 
пятнашки руками, касания груди, плеч, 
по команде преподавателя меняется за-
дание, пятнашки касания носков ног 
друг друга; 

9) упражнение для развития ловко-
сти: передвигаясь по залу на значитель-
ном расстоянии от партнера и ведение 
теннисного мяча и периодически с пе-
редачей мяча партнеру;  

10)  имитация ударных и защитных 
действий с партнером на дальней дис-
танции. 

Подводя итог вышесказанному, сле-
дует заметить, что использование опи-
санных общеподготовительных и спе-
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циально-подготовительных упражнений 
при обучении ударной технике курсан-
тов и слушателей образовательных ор-
ганизаций системы МВД России позво-
лит обеспечить положительный эффект 
в формировании необходимых профес-
сионально важных умений, навыков и 
двигательных действий. Полученные 
знания на занятиях по физической под-
готовке положительно скажутся в даль-
нейшем на выполнении ими оператив-
но-служебных задач в служебной дея-

тельности, придавая уверенность и пси-
хологическую устойчивость в стрессо-
вых экстремальных ситуациях во время 
противоборства с правонарушителями.

                                                      
1 Теория и методика физической подготовки / 

под ред. Ю. Ф. Курамшина. М.: Советский спорт, 

2003. С. 54. 
2 Там же. С. 56. 
3 Барчуков И.С., Нестеров А.А. Физическая 

культура и спорт: методология, теория, практи-

ка. М.: Академия, 2006. 
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К  В ОП РОСУ РАЗВИТИЯ ОСН ОВ НЫХ ФИЗИЧ ЕСКИ Х КАЧ ЕСТВ  У  КУРСАНТ ОВ  
ОБ РАЗ ОВАТ ЕЛЬНЫХ ОРГА НИЗАЦИЙ  МВД  РОССИ И ПОСРЕДСТВ ОМ ВЫ П ОЛ НЕНИЯ  

УП РАЖН ЕНИЙ С  ИСП ОЛЬ З ОВАНИ ЕМ С ОБСТВ ЕНН ОГО  ВЕСА

В настоящее время большинство 
образовательных организаций МВД 
России используют современные мето-
дики проведения занятий по физиче-
ской подготовке с курсантами и слуша-
телями. Они позволяют эффективно ис-
пользовать время занятий для гармо-
ничного развития важнейших физиче-
ских качеств будущих сотрудников 
ОВД (выносливость, сила, скорость и т. 
д.), а также для приобретения значимых 
прикладных навыков (владение боевы-
ми приемами борьбы).

1
 

Однако стоит отметить, что практи-
чески все методические рекомендации 
по физической подготовке предусмат-
ривают достаточно большую долю са-
мостоятельных занятий упражнениями.

2
 

В XX веке произошел взрыв попу-
лярности тренажеров и модных фитнес-
приспособлений, тренировки с собст-
венным весом были на время забыты. 
Сейчас происходит переломный мо-
мент, все больше людей стремятся к 
здоровью и силе собственного тела, к 
эстетике внешнего вида, и достигают 
поставленной цели они именно благо-
даря калистенике. 

В переводе с английского термин 
«calisthenics» обозначает программы 
тренировок с весом собственного тела: 

используется минимальный набор обо-
рудования, или же тренировки проходят 
вовсе без него. Именно по таким прин-
ципам тренировались еще в древние 
времена. 

Калистеника – вид силовой трени-

ровки, при которой занимающийся вы-

полняет комплексные упражнения с ве-

сом собственного тела и в некоторых 

случаях с самым простым инвентарем – 

брусьями, турниками.  

В настоящее время данный тренинг 

часто называют воркаутом (workout – с 

англ. «работа вне дома»), поскольку из-

начально он появился в неблагополуч-

ных районах Америки, где молодые лю-

ди приходили на общественные спор-

тивные площадки, где старались воспол-

нить недостаток физических нагрузок.  

Основной причиной возрождения и 

нарастания популярности этого фитнес-

направления стал катастрофический не-

достаток времени у современного чело-

века. Также такое направление занятий 

физической подготовкой вполне могут 

применять курсанты и слушатели обра-

зовательных организаций МВД России.  

Упражнения с собственным весом 

уже своим названием подсказывают, 

какого рода физической нагрузкой 
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предстоит заниматься. Приседания, вы-

пады, прямые и боковые планки, пря-

мые и обратные отжимания, подтягива-

ния, верхние и нижние скручивания – 

все силовые элементы, в которых мы 

«тягаем» или удерживаем части собст-

венного тела без применения каких-

либо спортивных приспособлений.  

Воркаут становится невероятно по-

пулярным – он не требует покупки до-

полнительного оборудования, а спорт-

площадки активно строятся даже в от-

даленных районах города. Более того, 

большинство упражнений можно вы-

полнять на земле, а их техника известна 

каждому со времен уроков физической 

культуры в школе. 

Главная цель таких занятий направ-

лена на развитие силы мышц, чувства 

равновесия, гибкости тела и общее ук-

репление здоровья.  

Эти занятия легко могут проводить-

ся как в домашних условиях, так и на 

свежем воздухе. Турник, брусья, гимна-

стические кольца, шведская стенка с 

легкостью заменят дорогие спортивные 

тренажёры. 

Основа занятий – это упражнения, с 

которыми многие знакомы еще со шко-

лы, они не требуют специальной спор-

тивной подготовки.  

Упор в тренировках делается на: 

подтягивания на турнике; 

отжимания; 

отжимания в стойке на руках; 

мостик; 

подъёмы ног; 

приседания.
3
 

Упражнения можно выполнять в об-

легчённом виде или с грузом, дома или 

на свежем воздухе. Мебель, бутылки с 

водой способны в занятиях заменить 

специальный инвентарь. 

Основные плюсы занятий с собст-

венным весом: 

– в отличие от работы с весами бо-

лее безопасна, развитие суставов и свя-

зок происходит параллельно с мышца-

ми, это минимизирует риск травмиро-

ваться и обеспечивает естественные для 

тела условия; 

– при соблюдении техники выпол-

нения упражнений состояние опорно-

двигательного аппарата постепенно 

улучшается, позвоночник и суставы не 

несут чрезмерную нагрузку;  

– при помощи простого виса на пе-

рекладине или подтягиваний можно 

создать красивую осанку, провести 

профилактику проблем с позвоночни-

ком; 

– укрепление мышц спины, особен-

но необходимое при протрузии и остео-

хондрозе, состояние здоровья улучша-

ется безопасным для него путем;  

– улучшение гибкости тела, его 

ловкости, выносливости и силы, выра-

ботка чувства равновесия за счет рабо-

ты со своим весом.  

Каждой тренировке должна предше-

ствовать разминка, она разогреет мыш-

цы и минимизирует риск получения 

травмы. Начинать необходимо с про-

стых вращений руками в положении 

стоя, затем добавить вращения головой. 

Далее сделать наклоны в стороны и 

следом – упражнения на растяжку. В 

разминку можно добавить прыжки, в 

том числе через скакалку. Чтобы сильно 

не устать, 20 минут на разогрев мышц 

будет достаточно. 

Каждое из упражнений в программе 

нужно делать в 2 подхода по 15 повто-

ров. По мере совершенствования своей 

формы это число необходимо увеличи-

вать. Выделять определенные дни для 

тренировки грудных мышц и трицепсов, 

спины и пресса, ног и ягодиц, мышц 

верхней части спины и предплечий с 

бицепсами. 

В любую базовую программу кали-

стеники будут входить вариации отжи-

маний (классические, в стойке на ру-

ках), подъемы ног в висе, подтягивания 

и приседания. У каждого из этих уп-

ражнений есть множество вариантов 

выполнения, от простых до самых 

сложных. Для тренировок потребуется 

лишь удобная спортивная одежда и 

обувь, заниматься можно где угодно.  

Отжимания заставляют поработать 

трицепсы, мышцы груди и дельтовид-

ные мышцы. Сгибание рук необходимо 

производить медленно, следить за тем, 

чтобы туловище и ноги располагались 

https://male-site.ru/sport/programma-vorkaut-trenirovki.html
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на одной линии, чтобы в пояснице не 

было прогиба. 

Вис на перекладине служит для ук-

репления кистей и предплечий – это 

подготовка к более сложным упражне-

ниям. Выполнять это упражнение нуж-

но как можно дольше, турник должен 

быть высоким, чтобы прямые ноги не 

касались земли. 

Планка работает над мышцами кора, 

предплечий и ног. Выполняется на полу 

в горизонтальном положении с упором 

на локти и носки, тело должно сохра-

нить прямое положение. Суть упражне-

ния в удерживании такого положения, 

для новичков будет достаточно посто-

ять в планке 30 секунд, постепенно 

нужно дойти до 2-3 повторов по 5 ми-

нут. 

Скручивания нацелены на активную 

работу мышц пресса. Выполняется из 

положения лежа с согнутыми коленями, 

за счет усилий мышц живота поднимай-

те корпус вверх, следите, чтобы нагруз-

ка шла именно на пресс, а не на пояс-

ницу. За один подход выполняйте 20-30 

повторов, количество подходов увели-

чивайте до своего максимума.  

Приседания нужны для проработки 

ног. Для каждого подхода будет доста-

точно 15 приседаний, необходимо де-

лать 5-6 подходов, между ними можно 

отдохнуть, но не более минуты.  

После освоения простых упражне-

ний можно переходить на более про-

двинутый уровень выполнения уже зна-

комых упражнений: 

– подтягивания на одной руке, уве-

личивающие нагрузку на рабочую руку;  

– сгибания рук к брусьям при рабо-

те с бицепсами можно делать на двух 

руках или на каждой поочередно. Мож-

но выполнять к горизонтальной пере-

кладине или к вертикальным брусьям, 

любая вариация обеспечит изолирован-

ную работу бицепсов; 

– подтягивания на двух руках к 

брусьям делают мышцы спины более 

сильными, спина становится шире;  

– подъемы ног в висе на турнике 

выполняются за счет работы мышц 

пресса, стараясь дотянуться носками до 

перекладины. В любом случае ноги 

должны подняться выше параллели с 

полом; 

– отжимания на одной руке, одно из 

самых тяжелых, требует серьезной под-

готовки; 

– приседания с выпрыгиваниями, 

приседания в технике сумо, выпады – 

глубокая проработка мышц ног.
4
 

Одни и те же комплексы упражне-

ний можно применять как для сжигания 

лишнего жира, так и для набора массы. 

В зависимости от цели варьируются пе-

риодичность тренировок, количество 

упражнений, питание, режим дня и дру-

гие факторы. Любая тренировка должна 

задействовать разные группы мышц.  

Таким образом, мы можем говорить 

о том, что упражнения с собственным 

весом могут успешно применяться в 

процессе физической подготовки кур-

сантов при самостоятельных занятиях, в 

том числе вне спортивного зала, оказы-

вая существенное влияние на развитие 

физической подготовки и силовой вы-

носливости. 
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ОСОБ ЕНН ОСТИ  П РИМЕН ЕНИ Я МОДЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ  ФИЗИЧ ЕСК ОЙ П ОДГОТ ОВК И  
КУРСАНТ ОВ СИБИ РСК ОГО ЮРИ ДИЧЕСКО ГО ИНСТ ИТУТА МВД  РОССИИ

Одной из приоритетных задач со-

трудника правоохранительных органов 

является защита общественного поряд-

ка, жизни и здоровья граждан и их 

имущества. Зачастую, выполняя свои 

профессиональные обязанности, со-

трудники попадают в ситуации, в кото-

рых подвергаются риску их собственная 

жизнь и здоровье, вступают в непосред-

ственный контакт с правонарушителями 

для пресечения их незаконных дейст-

вий, создающих угрозу для граждан и 

самих сотрудников. Для каждого кур-

санта, имеющего интерес к тому, чтобы 

добиться успеха в будущей профессио-

нальной деятельности, вопрос о повы-

шении своей физической подготовлен-

ности, а именно в применении приемов 

рукопашного боя в силовом противо-

борстве, имеет очень важное значение.
1
 

В связи с этим проблема выбора 

средств, с помощью которых возможно 

достичь этой цели, представляется дос-

таточно актуальной.  

Раз речь идет о подготовке будуще-

го сотрудника, готового к правомерно-

му применению приемов рукопашного 

боя в силовом противоборстве (то есть 

в условиях сопротивления), значит, и 

средства должны быть максимально 

адаптированы к реальной ситуации в 

условиях служебной деятельности для 

обеспечения максимального эффекта 

при подготовке сотрудника. То есть в 

процессе подготовки должна присутст-

вовать некая модель оперативно-

служебной деятельности, непосредст-

венно касающаяся применения боевых 

приемов в условиях противоборства. 

Таким образом, можно сказать, что 

процесс подготовки не должен обхо-

диться без моделирования практических 

ситуаций.
2
 

Моделирование в широком смысле – 

это процесс создания образца, примера, 

схемы чего-либо.
3
 Моделирование си-

туации означает, что искусственно соз-

дается схема или образец того, что тео-

ретически или практически способно 

возникнуть в реальной жизни. Такое 

преднамеренно созданное подобие чего-

либо может быть рассмотрено в качест-

ве оригинала, то есть подлинного, ис-

тинного объекта.
4
 Это рассмотрение и, 

по сути, подмена реального объекта ис-

кусственно созданным допустима не для 

всех сфер человеческой деятельности, 

но в сфере профессиональной подготов-

ки сотрудников ОВД вполне возможна. 

В физической подготовке курсантов 

СибЮИ МВД России моделирование 

ситуаций подразумевает, что некоторое 

количество времени, отведенного на 

изучение и совершенствование приемов 

рукопашного боя, будет использовано 

на работу с ситуациями, которые возни-

кают или могут возникнуть при столк-

новении сотрудника органов внутрен-

них дел и правонарушителя (преступ-

ника), то есть на решение обучающимся 

ситуативных задач, разработанных пре-

подавателями на основе опыта сотруд-

ников органов МВД России. Поскольку 

физическое развитие сотрудника озна-

чает не только развитие его индивиду-

альной технической подготовки, но и 

взаимодействие его с людьми, при мо-

делировании ситуаций должно в обяза-

тельном порядке учитываться значение 

человеческого фактора.
5
 

При пресечении неправомерных 

действий сотрудник может использо-

вать различные способы и средства, 

предусмотренные законом, в том числе 

применять боевые приемы. Но и право-

нарушитель, в свою очередь, может 

быть вооружен различными предметами 

и также обладать навыками какого-либо 

единоборства, поэтому их противодей-

ствие друг другу можно назвать некой 

конкуренцией, в которой ключевое зна-

чение приобретают вопросы о преиму-
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ществе, качестве, сопровождающиеся 

целью получить такое преимущество, 

выйти на лидерские позиции. В связи с 

этим проблема повышения физической 

подготовки курсантов в данном аспекте 

имеет большое значение в формирова-

нии готовности будущего сотрудника к 

подавлению силового сопротивления.  

Необходимость моделирования си-

туаций при физической подготовке кур-

сантов обусловлена наличием так назы-

ваемых «сбивающих факторов», спо-

собных привести к уменьшению прояв-

ления необходимых для достижения по-

ложительного результата качеств или 

действий, спровоцировать ошибки, а 

также повлиять негативным образом на 

психологическое состояние обучающе-

гося в конкретной сложившейся ситуа-

ции. Основными факторами такого типа 

являются эмоциональное напряжение, 

физическое утомление, нестандартность 

ситуации и ряд других. Необходима 

адаптация к «сбивающим факторам», 

которая может быть достигнута с по-

мощью моделирования ситуаций, яв-

ляющих образец реализации того или 

иного фактора. Благодаря адаптации к 

данным факторам, повышению уровня 

помехоустойчивости, сотрудник сможет 

и должен целенаправленно принимать 

решения в достаточно ограниченное 

время, а также параллельно с этим ана-

лизировать действия свои и противника. 

Чем лучше будет подготовлен сотруд-

ник, тем быстрее и качественнее он 

способен оценить происходящее, при-

нять наиболее адекватное решение и 

реализовать его, умея в случае необхо-

димости внести какие-то коррективы. 

Часто достаточным бывает использова-

ние уже готовой модели поведения в 

конкретной ситуации, но их освоение 

происходит в результате обучения и со-

вершенствования в процессе трениро-

вок, занятий. 

Из моделирования ситуации можно 

выделить такой элемент, как моделиро-

вание тактического поведения. Данный 

элемент присутствует при подготовке 

не только курсантов, но и профессио-

нальных спортсменов. Так, согласно 

мнению С.В. Калмыкова, моделирова-

ние тактической деятельности сводится 

к решению некоторых задач. Первая из 

них связана с освоением всех действий, 

как применяемых спортсменом в сорев-

нованиях, так и сотрудником при физи-

ческом контакте с правонарушителем. В 

процессе решения данной задачи фор-

мируется комплекс наиболее адекват-

ных операций, с помощью которых смо-

гут быть достигнуты желаемые цели. 

Такое моделирование оказывается важ-

ным, поскольку позволяет определить 

круг наиболее и наименее подходящих 

действий и сделать вывод о том, на ка-

ких действиях стоит сосредоточиться 

более внимательно. 

Вторая задача связана с расширени-

ем круга подготовительных операций для 

проведения атакующих действий. По-

скольку ситуацию можно лишь предпо-

лагать, появляется необходимость уве-

личения запаса опытных наработок и го-

товых решений. Моделирование тактики 

позволяет выявить сильные и слабые 

стороны в подготовке сотрудника и оп-

ределить круг наиболее подходящих 

комплексов действий. Такое моделиро-

вание позволяет увеличить запас знаний 

о связи возможных элементов в реальном 

поединке, а понимание связей и дейст-

вий противника является очень важным, 

курсант должен осознавать, что может 

последовать за тем или иным движением 

или маневром правонарушителя. 

Еще одним немаловажным факто-

ром при моделировании являются по-

становка и решение конкретных задач 

правомерными способами, что еще раз 

подчеркивает зависимость процесса мо-

делирования от современной практики.  

В заключение можно сказать, что 

моделирование ситуаций должно со-

провождаться единством операций раз-

ного характера, во-первых, теоретиче-

ского, во-вторых, проектировочного, 

или расчетно-конструктивного, и, в-

третьих, практического. Таким образом, 

модель той или иной ситуации, предла-

гаемая в качестве замены реальной си-

туации, должна быть теоретически 

обоснована, то есть предполагаться на 

основе какого-либо практического опы-

та или основываться на ряде правдивых 
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расчетов, иметь конкретную цель и за-

дачи, а также учитывать возможность 

практической реализации. 

На основании данных, полученных 

эмпирическим путем, нами были опре-

делены некоторые особенности:  

ситуативные задачи можно исполь-

зовать как средство контроля знаний, 

умений и навыков, как итогового, так и 

входного; 

порядок действий обучающегося во 

многом зависит от задач моделирования , 

обозначения правил или ограничений;  

решение ситуативной задачи во 

многом зависит от обучающихся, кото-

рым определены второстепенные роли, 

подбор участников имеет немаловажное 

значение. 

Однако, несмотря на то, что многи-

ми исследователями проделана большая 

работа по раскрытию задач, программ, 

алгоритмов и средств моделирования 

ситуации, многие аспекты этого инте-

ресного и важного для методики физи-

ческой подготовки направления требуют 

дальнейшей исследовательской работы.  

                                                      
1 Мещеряков В.С. О совершенствовании 

приёмов рукопашного боя курсантами Сибир-

ского юридического института МВД России с 
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С. 251-255. 
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ТЕХН ОЛ ОГИЯ  КОМПЛ ЕКС НО Й П ОДГОТ ОВКИ  С ОТРУДН ИК ОВ П РАВ ООХРАН И ТЕЛЬ НЫ Х  
ОРГАН ОВ  РОССИИ

Комплексная подготовка является 

составной частью системы ведомствен-

ного профессионального образования, 

неразрывно связанного с процессами, 

происходящими в общественно-полити-

ческой и социально-экономической 

жизни государства.  

Возрастание объема и усложнение 

задач, решаемых правоохранительными 

органами, изменение качественных па-

раметров преступности обуславливают 

потребность в высоком уровне физиче-

ской, огневой и тактико-специальной 

готовности сотрудников к эффективной 

правоохранительной деятельности.  

Поэтому совершенствование ком-

плексной подготовки сотрудников было 

и остается весьма актуальной задачей, 

решать которую необходимо одновре-

менно в нескольких направлениях, на-

чиная с общих организационно-

управленческих мероприятий и закан-

чивая методикой проведения занятий и 

обучения сотрудников.  

Разрабатываемые методики должны 

учитывать особенности оперативно-

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=321665263&fam=%D0%95%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%92
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служебной деятельности: высокую за-

груженность на службе, дефицит вре-

мени для занятий по физической и ог-

невой подготовке, минимальное коли-

чество инвентаря и оборудования либо 

его полное отсутствие.  

Следует помнить, что недооценка 

значимости комплексной готовности 

личного состава оборачивается неоп-

равданными профессиональными ошиб-

ками или потерями среди личного со-

става. 

Условия служебной деятельности 

предъявляют высокие требования к 

личностным качествам сотрудников, 

обуславливают необходимость улучше-

ния комплексной подготовленности со-

трудников в короткие сроки.  

Разработка современных методик, 

позволяющих быстро и качественно 

подготовить сотрудника для службы, 

является одним из способов решения 

проблемы. 

При разработке методик комплекс-

ной подготовки необходимо учитывать 

особенности служебной деятельности: 

высокую загруженность на службе, де-

фицит времени, отведенный на занятия 

физической и огневой подготовкой. В 

то же время методики позволяют в ко-

роткие сроки формировать прикладные 

навыки и улучшать двигательную под-

готовленность сотрудника. Поэтому со-

труднику необходимо быстро адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям слу-

жебной деятельности. 
Однако фундаментальные законо-

мерности адаптации, позволяющие ус-
пешно решать многие задачи служебной 
деятельности, укрепления здоровья че-
ловека, обеспечение его профессио-
нального долголетия, не находят широ-
кой практической реализации. Нет и 
систематических научных обоснований 
эффективного формирования адаптаци-
онных возможностей организма челове-
ка разными средствами, в том числе 
средствами физической культуры. Их 
реализация налицо только при проведе-
нии фундаментальных исследований 
(исследования в космосе, под водой, в 
других экстремальных условиях).

1
 

В то же время достижения биологи-
ческих наук, со всей полнотой раскры-
вающие механизмы влияния физиче-
ских упражнений на формирование но-
вых признаков и свойств организма че-
ловека на клеточном и даже генетиче-
ском уровнях, позволяют добиваться 
высоких практических результатов и 
разрабатывать современные основы 
комплексной подготовки сотрудников 
правоохранительных органов.

2
 

Формирование адаптации к выжива-
нию в экстремальных условиях опреде-
ляется тем, что служебная деятельность 
всегда протекает в условиях эмоцио-
нального напряжения, снижающего эф-
фективность ее выполнения. Выяснение 
причин этого явления позволяет повы-
сить надежность их осуществления.

3
 

Система физической подготовки, 
функционирующая в правоохранитель-
ных органах, не способна в полной мере 
обеспечить подготовку сотрудника к 
эффективному решению оперативно-
служебных задач, а также в достаточ-
ной степени повысить сопротивляе-
мость его организма к воздействию не-
благоприятных факторов, свойственных 
его профессиональной деятельности.

4
 

Поэтому ответственность за состоя-
ние здоровья, уровень работоспособно-
сти в большей степени ложится на со-
трудника, что требует целенаправлен-
ной подготовки, призванной обеспечить 
не только формирование специальных 
двигательных навыков и умений, но и 
формирование личности. Мотивация 
должна быть направлена на освоение 
ценностей физической культуры, а так-
же способна их рационально и эффек-
тивно использовать для укрепления 
здоровья, повышения работоспособно-
сти, совершенствования профессио-
нального мастерства.  

Решение данных задач должен 
обеспечить специально организованный 
педагогический процесс, целью которо-
го в соответствии с новыми концепту-
альными положениями будет являться 
воспитание или формирование профес-
сионально-прикладной (комплексной) 
подготовки сотрудника правоохрани-
тельных органов. 
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В отличие от физической или огне-

вой подготовки комплексная подготов-

ка правоохранительных органов подра-

зумевает не только соответствующий 

уровень требований, предъявляемый к 

условиям профессиональной деятельно-

сти, но и высокий уровень развития фи-

зических качеств и способностей, а 

также степень сформированности при-

кладных двигательных умений и навы-

ков, включающий в себя все компонен-

ты физической, огневой и специальной 

подготовки. 

Для эффективной организации ком-

плексной работы сотрудников правоох-

ранительных органов необходимо каче-

ственно выполнять организационно-

управленческие мероприятия по плани-

рованию, организационно-

методическому обеспечению, контролю 

и учету комплексных занятий.  

Таким образом, основная задача – 

организовать процесс подготовки таким 

образом, чтобы сотрудник в полной ме-

ре овладел знаниями, умениями и навы-

ками, чтобы противостоять непростым 

условиям служебной деятельности и 

успешно решать оперативно-служебные 

задачи. 
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О  РЕЗУЛЬТ АТАХ И П РОБ ЛЕ МА Х ИЗ МЕН ЕНИЯ  Т ЕХНИК И НА РУЖ НОГО ДОСМОТРА

Согласно ведомственным норма-
тивным документам

1
 физическая подго-

товка является одной из основных со-
ставляющих профессиональной и слу-
жебной подготовки сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской Феде-
рации (далее – сотрудники). 

Физическая подготовка направлена 
на формирование физической готовно-
сти сотрудников к успешному выполне-
нию оперативно-служебных задач, уме-
лому применению физической силы, в 
том числе боевых приемов борьбы.

2
 

Эффективное и правомерное приме-
нение боевых приемов борьбы (далее – 
БПБ) предусматривает хорошее знание 
сотрудниками нормативных правовых 
актов, а также высокий уровень освое-
ния техники и тактики применения 
приемов, в том числе действий, связан-

ных с проведением наружного досмотра 
граждан, задерживаемых по подозре-
нию в совершении преступлений или 
административных правонарушений.  

За последние несколько десятков 
лет техника наружного досмотра суще-
ственно изменилась, также как и коли-
чество способов досмотра. Изучение и 
понимание данного процесса позволяет 
спрогнозировать изменения техники 
досмотров в будущем, повысить качест-
во подготовки, акцентировав внимание 
сотрудников на наиболее важных эле-
ментах техники наружного досмотра на 
занятиях по физической подготовке с 
различными категориями сотрудников 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, с учетом специфики выполне-
ния ими оперативно-служебных задач. 



АКТУА ЛЬНЫЕ  ПРО БЛЕ МЫ Б ОР ЬБЫ С ПРЕ СТУ ПНО СТ Ь Ю :  ВО ПР ОСЫ ТЕОР И И И  ПРА КТИК И  : 
материалы XХII международной научно-практической конференции. Часть 2  

 

 
218 

Одним из двух основных докумен-
тов, определяющих в настоящее время 
для всех категорий сотрудников содер-
жание учебного материала по наружно-
му досмотру, является Наставление по 
организации физической подготовки в 
органах внутренних дел Российской 
Федерации

3
 (далее – Наставление). 

В Наставлении представлены девять 

способов досмотра, из них семь прово-

дит один сотрудник (один способ – по-

сле сковывания наручниками и два – 

под угрозой оружия), два досмотра про-

водятся вдвоем (один – под воздействи-

ем загиба руки за спину, второй – под 

угрозой оружием). 

Второй документ – Порядок органи-

зации подготовки кадров для замещения 

должностей в органах внутренних дел 

Российской Федерации.
4
 В п. 159 дан-

ного документа указано: «В целях диф-

ференцированного подхода к обучению 

сотрудников в зависимости от специфи-

ки выполнения оперативно-служебных 

задач устанавливаются три уровня фи-

зической подготовки, предусматриваю-

щие минимальные требования к объему 

изучаемого учебного материала, в рам-

ках которых осуществляются их обяза-

тельная подготовка и проверка». Соот-

ветственно для каждого уровня подго-

товки определен и свой перечень спо-

собов наружного досмотра. Специаль-

ная физическая подготовка (первый 

уровень) включает почти все способы, 

представленные в Наставлении (кроме 

одного), усиленная физическая подго-

товка (второй уровень) (далее – усилен-

ная ФП) включает досмотр в положении 

стоя у стены и досмотр вдвоем под воз-

действием загиба руки за спину в поло-

жении стоя у стены, базовая физическая 

подготовка (третий уровень) включает 

только один (наиболее простой) наруж-

ный досмотр стоя у стены. 

Для каждого уровня физической 

подготовки с учетом объема изучаемого 

учебного материала ДГСК МВД России 

ежегодно разрабатывает задачи, связан-

ные с ограничением свободы передви-

жения ассистента и предназначенные 

для проверки уровня владения сотруд-

никами БПБ. Нетрудно понять, что 

именно те способы досмотра, которые 

включены в задачи, сотрудники будут 

изучать и совершенствовать наиболее 

интенсивно, а значит, и владеть навы-

ками их выполнения будут наиболее ка-

чественно. 

Для более детального понимания 

изменений учебной темы «Наружный 

досмотр» рассмотрим содержание На-

ставлений, утвержденных и действовав-

ших в различные годы, и сравним дан-

ные с перечнем задач, предназначенных 

для проверки уровня владения сотруд-

никами БПБ, что отражено в таблице.  

Видим, что количество способов 

досмотра в настоящее время значитель-

но увеличилось. Если в Наставлении, 

утвержденном в 1996 году, досмотров 

всего два, то в Наставлении, утвер-

жденном в 2017 году, их уже девять. 

Рассматривается большее количество 

конечных положений, в которых нахо-

дится досматриваемое (задерживаемое) 

лицо, некоторые действия осуществля-

ются при взаимодействии двух сотруд-

ников, чего раньше вообще не было. 

Причем если в перечне задач для про-

верки уровня владения сотрудниками 

БПБ в 2018 году этих способов не было, 

то в 2019 году сотрудники уже должны 

будут демонстрировать досмотр вдвоем 

под воздействием загиба руки за спину 

в положении стоя у стены.  

Происходит отказ от трудновыпол-

нимых досмотров, например, под воз-

действием загиба руки за спину в поло-

жении стоя у стены одним сотрудни-

ком, а также от рискованных и редко 

применяемых в практической деятель-

ности. Например, в перечне задач для 

проверки уровня владения сотрудника-

ми БПБ в 2019 году нет досмотров под 

угрозой применения оружия. Вместо 

этого к изучению предлагается досмотр 

в положении стоя у стены в ситуации, 

когда досматриваемый гражданин не 

сопротивляется и выполняет требования 

сотрудника, а также досмотр под воз-

действием загиба руки за спину в поло-

жении стоя у стены двумя сотрудника-

ми гражданина, оказывающего сопро-

тивление и неповиновение. Данные 

способы досмотра применяются в прак-
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тической деятельности сотрудниками 

значительно чаще, что подтверждается 

в том числе и результатами научных 

исследований. 

Таблица  

Способы досмотра в различных ведомственных документах  
 

№ 

п/п 

Способы наружного дос-

мотра (если в названии 

способа не указано, что 

сотрудники действуют 

вдвоем, значит, все дейст-

вия выполняет один со-

трудник) 

Наличие способа в Настав-

лениях, утвержденных в 

различные годы 

Наличие способа 

в перечне задач 

для проверки 

уровня владения 

БПБ (усилен-

ная ФП) 

1996 г. 2012 г. 2017 г. 2017 г. 2019 г. 

1.  В положении стоя у стены   + + + + 

2.  

Под воздействием загиба 

руки за спину в положе-

нии стоя у стены 

 + + +  

3.  

Под воздействием загиба 

руки за спину в положе-

нии лежа 

 + +   

4.  

После сковывания наруч-

никами в положении стоя 

у стены 

 + +   

5.  
После сковывания наруч-

никами в положении лежа 
 + +   

6.  

Под угрозой применения 

оружия (спец. средства) в 

положении стоя у стены 

+ + +   

7.  
Под угрозой применения 

оружия в положении лежа 
+ + + +  

8.  

Вдвоем под воздействием 

загиба руки за спину в по-

ложении стоя у стены  

  +  + 

9.  

Вдвоем под угрозой при-

менения огнестрельного 

оружия в положении лежа 

  +   

  

Так, в 2018 году с целью определе-

ния наиболее распространенных спосо-

бов наружного досмотра, применяемых 

при решении оперативно-служебных 

задач, было проведено анкетирование 

сотрудников практических органов, 

проходящих обучение по программам 

повышения квалификации в Сибирском 

юридическом институте МВД России. В 

опросе участвовали 130 сотрудников, 

проходящих службу в различных под-

разделениях на территории Сибирского, 

Уральского, Приволжского и Дальнево-

сточного федеральных округов. Респон-

дентам было дано задание указать спо-

собы наружного досмотра, применяемые 

ими наиболее часто.
 1234

 

В итоге наиболее востребованными 

оказались способы досмотра, проводи-

мые двумя сотрудниками. На первое 

место 77% сотрудников поставили на-

ружный досмотр вдвоем после сковы-

вания наручниками в положении стоя у 

стены. На второе место – наружный 

досмотр вдвоем под воздействием заги-

ба руки за спину в положении стоя у 

стены (75%). На третье место – наруж-

ный досмотр вдвоем после сковывания 

наручниками в положении лежа (72%). 
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Необходимо отметить, что на пер-

вом и третьем местах оказались спосо-

бы, которые вообще не представлены в 

Наставлении. 

На четвертом месте оказался на-

ружный досмотр в положении стоя у 

стены (сотрудник один, гражданин не 

оказывает сопротивление) (48,5%). 

На последних местах (с 9 по 13) 

оказались все досмотры, проводимые 

под угрозой применения оружия, 

причем 12-е и 13-е места – это 

досмотры одним сотрудником в 

положении стоя у стены (автомобиля) и 

лежа. Ни один из анкетируемых не 

отметил данные способы как часто 

применяемые, о единичных случаях их 

применения указали 3,8% и 5,4% 

соответственно. 

Таким образом, можно сделать сле-

дующие выводы: 

– за последние годы произошли по-

ложительные изменения в содержании 

Наставления, касающиеся способов на-

ружного досмотра; 

– проявляется тенденция к большей 

практической направленности обучения 

сотрудников способам наружного дос-

мотра, в том числе с учетом специфики 

выполнения ими оперативно-служебных 

задач; 

– некоторые способы наружного 

досмотра по-прежнему имеют низкое 

прикладное значение, содержатся в На-

ставлении, но редко применяются в ре-

альности; 

– в Наставлении отсутствуют неко-

торые способы наружного досмотра, 

часто применяемые сотрудниками в 

практической деятельности.  

                                                      
1 Об утверждении Порядка организации 

подготовки кадров для замещения должностей в 

органах внутренних дел Российской Федерации 

: приказ МВД России от 05.05.2018 №  275. 
2 Об утверждении Наставления по органи-

зации физической подготовки в органах внут-

ренних дел Российской Федерации : приказ 

МВД России от 01.07.2017 № 450. 
3 Там же.  
4 Об утверждении Порядка организации 

подготовки кадров для замещения должностей в 

органах внутренних дел Российской Федерации 

: приказ МВД России от 05.05.2018 №  275. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ Е АСП ЕКТ Ы ФОРМИ РОВАНИЯ  ПС ИХО ЛОГИЧЕСКОГО В ОЗ ДЕЙСТ ВИЯ   
СОТ РУДНИКА  П ОЛИ ЦИИ НА П РАВ ОНА РУШИ Т ЕЛЯ ПРИ СИЛ ОВ ОМ ЗА Д ЕРЖА НИИ

В профессиональной деятельности 

сотрудников органов внутренних дел 

при выполнении служебных обязанно-

стей возникает необходимость задержа-

ния правонарушителей. Это происходит 

в ситуациях посягательства на объекты 

уголовно-правовой защиты, криминаль-

ного конфликта, открытого физического 

и психологического противоборства 

правонарушителя с сотрудниками пра-

воохранительных органов. К таким си-

туациям относятся случаи, когда право-

нарушители застигнуты при соверше-

нии преступлений или вследствие опе-

ративно-розыскных мероприятий уста-

новлена причастность к таковым одного 

человека или организованной преступ-

ной группы. 

Данные ситуации криминальных 

конфликтов и инцидентов в той или 

иной степени насыщены психологиче-

ской напряженностью, эмоционально-

стью, опасностью и предъявляют высо-

кие требования к профессионально-

психологической подготовленности со-

трудников органов внутренних дел.  

При силовом задержании правона-

рушителей необходимы такие качества, 

как устойчивость, самообладание,  бы-

строта и правильность ориентировки в 
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обстановке, бдительность, готовность к 

немедленному реагированию, а также 

доведением до автоматизма специаль-

ных действий и боевых приемов борь-

бы.
1
 

Ситуация задержания обычно отли-

чается большим динамизмом, быстро 

меняющимися обстоятельствами. Это 

требует незамедлительного принятия 

ответственных решений, всестороннего 

анализа обстановки, решительных дей-

ствий в условиях дефицита времени.  

Однако, как показывает практика, 

некоторые сотрудники, выполняющие 

задержание, не всегда отвечают предъ-

являемым требованиям, допускают 

промахи, нарушения, приводящие к 

различным, в том числе трагическим, 

последствиям. 

Без сомнения тактике действий со-

трудника должна быть присуща насту-

пательность, то есть опережение право-

нарушителя, исключение возможности 

его подготовки к сопротивлению и 

скрытию с места преступления. Как из-

вестно, наступательность выражается в 

настойчивых и решительных действиях 

по пресечению правонарушителя и дос-

тавлению задержанного в ОВД.  

Анализ научных работ и методиче-

ских рекомендаций показал, что для 

тактики задержания в ряде случаев ха-

рактерна первоочередность убеждения 

и психического воздействия на право-

нарушителя. Как показывает практика, 

в большинстве случаев законные требо-

вания сотрудников полиции большин-

ством граждан воспринимаются пра-

вильно, однако имеют место случаи не-

повиновения законным требованиям. В 

этой ситуации сотрудник полиции дол-

жен настойчиво разъяснить о последст-

виях отказа и ответственности за непо-

виновение и только при продолжении 

нарушения или отказе следовать в отдел 

полиции применить физическую силу, 

специальные средства или огнестрель-

ное оружие. Как правило, характер мер 

физического воздействия зависит от 

степени опасности деяния правонару-

шителя и конкретных внешних обстоя-

тельств. При силовом задержании необ-

ходимо учитывать психологические 

особенности правонарушителей, их 

возможные действия в конкретной об-

становке. Все это требует определенных 

профессиональных знаний, нестандарт-

ного мышления, прогнозирования пове-

дения задерживаемого и т.д.  

При этом существенна информация 

о степени общественной опасности за-

держиваемого лица, его физических и 

эмоционально-волевых качествах (аг-

рессивность, дерзость и т. п.). С учетом 

этих обстоятельств и принимается ре-

шение о месте, времени и способе за-

держания. Должны быть специально 

продуманы и предприняты меры по 

обеспечению безопасности участников 

задержания. 

Для успешного выполнения постав-

ленной задачи нужно учитывать и те-

кущее психическое состояние задержи-

ваемого лица (напряженности, отчая-

ния, ненависти, аффекта, стресса, фру-

страции). Не стоит забывать, что со-

стояние алкогольного и наркотического 

опьянения способствует импульсивным 

физическим действиям, возникновению 

агрессивного сопротивления.
2
 

В качестве рекомендаций следует 

знать, что в случаях, когда задержание  

агрессивного, вооруженного преступ-

ника не носит экстренного характера 

(если, например, преступник блокиро-

ван и не имеет возможности спрятаться 

и причинить вред окружающим), не 

следует излишне форсировать задержа-

ние – продление состояния безысходно-

сти создает более благоприятные пси-

хологические и физические условия для 

задержания. 

На наш взгляд, психологические 

способы воздействия на задерживаемо-

го должны учитываться и отрабаты-

ваться на практических занятиях по фи-

зической подготовке. Однако педагоги-

ческие наблюдения и личный опыт по-

казывают, что в большинстве случаев 

на занятиях по физической подготовке, 

выполняя боевые приемы борьбы с по-

следующим задержанием предполагае-

мого правонарушителя, обучающиеся 

ограничиваются только физическим вы-

полнением двигательного действия без 

психического давления на ассистента.  
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Следует отметить, что в большинст-

ве своем преподаватели физической 

подготовки образовательных организа-

циях МВД России обращают внимание 

на правильность и быстроту выполне-

ния боевых приемов борьбы, игнорируя 

психологическую составляющую про-

цесса силового задержания.  

По нашему мнению, ошибочность 

такого подхода очевидна, ведь бесспор-

но, что формирование необходимого 

навыка правильного выполнения того 

или иного физического упражнения 

происходит уже на стадии его разучи-

вания. В нашем случае, а именно в пе-

дагогическом процессе профессиональ-

ной подготовки сотрудников органов 

внутренних дел, очень важно осозна-

вать необходимость интеграции физи-

ческой и психологической подготовки 

при выполнении боевых приемов борь-

бы и непосредственного задержания.  

Помимо всего прочего, следует ска-

зать, что обеспечение практической на-

правленности на занятиях по физиче-

ской подготовке с самого начала обуче-

ния в образовательных организациях 

МВД России боевым приемам борьбы и 

приемам задержания должно являться 

обязательным и приоритетным при под-

готовке специалистов для правоохрани-

тельных органов МВД России, а не ог-

раничиваться лишь демонстрацией на 

несопротивляющемся ассистенте.
3
 

В связи с этими обстоятельствами, 

по нашему мнению, в образовательных 

организациях МВД России на занятиях 

по физической подготовке необходимо 

особое внимание уделять грамотным 

тактическим действиям при выполне-

нии приемов задержания, используя при 

этом фактор внезапности и психическо-

го воздействия на правонарушителей 

(громкий командный голос одновре-

менно с решительными действиями, 

внезапность, светошумовые гранаты, 

электрошокеры и т.п.). 

Несомненно, главной задачей под-

готовки сотрудников органов внутрен-

них дел является подготовка квалифи-

цированных специалистов, способных и 

готовых противостоять агрессии, в по-

вседневных и чрезвычайных ситуациях 

проявлять физическую и психологиче-

скую готовность к решению служебных 

задач, что обусловлено усложнением 

борьбы с преступностью и проявлением 

новых типов преступных действий . 

В заключение считаем нужным ска-

зать, что на занятиях по физической 

подготовке при выполнении приемов 

задержания следует формировать у кур-

сантов и слушателей навыки подачи 

команд громким и решительным голо-

сом с самого начала проведения боево-

го приема. Команды должны быть чет-

кими и понятными для ассистента, на-

правленными на повиновение и выпол-

нение всех требований сотрудника по-

лиции. Это, в свою очередь, может об-

легчить выполнение приема задержания 

и минимизировать физические энерго-

затраты. 

                                                      
1 Панов Е.В. Некоторые вопросы совершен-

ствования служебно-боевой подготовки сотруд-

ников органов внутренних дел как одного из 
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альные проблемы борьбы с преступностью в 

Сибирском регионе : материалы ХIV междуна-

родной научно-практической конференции. 

Красноярск : СибЮИ МВД России, 2011. 

С. 341-343. 
2 Глубокий В.А. Физическая подготовка как 

средство формирования психологической го-

товности сотрудника ОВД к ведению единобор-
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АКТУАЛЬ НЫЕ ПРОБЛ ЕМЫ П РИ МЕНЕНИ Я Б ОЕВЫХ ПРИ ЕМОВ  Б ОРЬБЫ  С ОТ РУДНИ КА МИ  
ПОЛИ ЦИИ Н А С ОВ РЕМЕН Н ОМ ЭТ АПЕ

В ч. 3 ст. 19 Федерального закона от 

2 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

(далее – ФЗ «О полиции») говорится, 

что сотрудник полиции при применении 

физической силы обязан стремиться к 

минимизации любого ущерба. 

Формирование двигательных навы-

ков и умений эффективного и право-

мерного применения физической силы, 

в том числе боевых приемов борьбы, 

сотрудниками полиции в соответствии с 

ч. 4 и ч. 5 ст. 18 ФЗ «О полиции» долж-

но проходить в рамках специальной 

подготовки. Содержание программ спе-

циальной подготовки определяется фе-

деральным органом исполнительной 

власти в сфере внутренних дел.  

Данная правовая норма реализуется 

через Наставление по организации фи-

зической подготовки в органах внут-

ренних дел Российской Федерации, ут-

вержденное приказом МВД России от 1 

июля 2017 г. № 450 (далее – Наставле-

ние), и разработки на его основе про-

грамм физической подготовки.  

Проведя анализ содержания норм 

ФЗ «О полиции» и Наставления, можно 

отметить ряд противоречий.  

В п. 2 Наставления говорится, что 

целью физической подготовки является 

формирование физической готовности 

сотрудников к успешному выполнению 

оперативно-служебных задач, умелому 

применению физической силы, в том 

числе боевых приемов борьбы, а также 

обеспечение высокой работоспособно-

сти в процессе служебной деятельно-

сти. 

При этом боевые приемы борьбы 

являются служебно-прикладными уп-

ражнениями.  

Структура боевого приема борьбы 

складывается из пяти операций:  

навязывание хвата и подготовка к 

выведению из равновесия и (или) нане-

сению расслабляющего удара;  

выведение из равновесия и (или) 

нанесение расслабляющего удара;  

реализация его технической основы;  

подготовка (переход) к действиям 

физического контроля, сковывания, со-

провождения;  

сковывание (удержание), сопровож-

дение под воздействием болевого приема. 

В содержание занятий по изучению 

боевых приемов борьбы включаются:  

1)  ограничение свободы передви-

жения загибом руки за спину «толч-

ком»; 

2)  ограничение свободы передви-

жения загибом руки за спину «нырком»;  

3)  ограничение свободы передви-

жения загибом руки за спину «рывком»;  

4)  ограничение свободы передви-

жения загибом руки за спину «замком»;  

5)  сопровождение, сковывая под-

вижность загибом руки за спину;  

6)  ограничение свободы передви-

жения рычагом руки через предплечье;  

7)  ограничение свободы передви-

жения дожимом кисти («под ручку»);  

8)  ограничение свободы передви-

жения скручиванием руки наружу («ры-

чаг руки наружу»);  

9)  ограничение свободы передви-

жения скручиванием руки внутрь («ры-

чаг руки внутрь»). 

Данные приемы являются болевыми 

приемами задержания правонарушителя.  

Анализируя предложенное в На-

ставлении содержание занятий по изу-

чению боевых приемов борьбы и их 

структуру, мы пришли к выводу, что 

данными приемами невозможно в соот-

ветствии с требованиями ФЗ «О поли-

ции» минимизировать наносимый 

ущерб, а ограниченность количества 

предложенных вариантов боевых прие-

мов борьбы в значительной степени ог-

раничивает, в свою очередь, количество 

тактических приемов взаимодействия 
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сотрудников полиции с правонарушите-

лями. 

При этом раздел физического кон-

троля правонарушителя в соответствии 

со структурой боевого приема борьбы 

после реализации его технической ос-

новы в Наставлении отсутствует и сво-

дится, по нашему мнению, только к 

контролю через загиб руки за спину и 

дожим кисти. 

Для устранения выявленных недос-

татков и противоречий в Сибирском 

юридическом институте МВД России на 

протяжении 2017-2018 годов кафедрой 

огневой и тактико-специальной подго-

товки проводились научно-исследова-

тельские работы по изучению тактики и 

техники физического воздействия со-

трудников полиции на правонарушите-

лей. По данной тематике были подго-

товлены два учебных пособия, в кото-

рых рассмотрены проблемы, связанные 

с применением безболевых приемов ог-

раничения свободы передвижения и фи-

зического контроля правонарушителя 

после реализации технической основы 

приема, а также определены тактиче-

ские факторы применения боевых 

приемов борьбы. 

Рассмотрим данные факторы.  

Расположение сотрудника относи-

тельно правонарушителя после началь-

ных действий при реализации техниче-

ской основы боевого приема борьбы 

должно быть таким, чтобы располагался 

как можно под большим углом к сагит-

тальной плоскости правонарушителя 

или не стоять перед правонарушителем, 

но обеспечить его положение перед со-

бой или не стоять в «сильном секторе» 

правонарушителя, но держать его в сво-

ем «сильном секторе».  

Обеспечение невозможности со-

вершения правонарушителем контрдей-

ствий свободной рукой. При работе с 

одной из рук правонарушителя необхо-

димо добиваться в каждый момент вре-

мени такого положения правонаруши-

теля, при котором атака второй рукой 

либо невозможна, либо затруднительна. 

При этом свободная рука правонаруши-

теля должна совершать движение по 

траектории уходящей от сотрудника 

или становиться опорной. Или коротко: 

бойся второй руки, она вооружена.  

Во время проведения приема необ-

ходимо контролировать перемещение 

центра тяжести правонарушителя. Это 

позволяет программировать его пере-

мещение, тем самым облегчая выполне-

ние боевого приема борьбы.  

При перемещениях и удержании 

правонарушителя на земле необходимо 

преимущественно использовать силу 

ног и собственный вес. Это особенно 

целесообразно, когда физическая сила 

сотрудника и правонарушителя значи-

тельно разнятся в сторону правонару-

шителя. Необходимо добиваться вы-

полнения технических действий, рабо-

тая преимущественно ногами, посколь-

ку сила, развиваемая мышцами ног, не 

идёт ни в какое сравнение с любой раз-

витой мускулатурой рук. 

Необходимо добиваться выполне-

ния технических действий при полной 

расслабленности верхней половины те-

ла, так как зажатость тела не позволяет 

должным образом реагировать на изме-

нение обстановки. 

Не концентрировать взгляд на пра-

вонарушителе, особенно на точке за-

хвата. Рассеянным взглядом видеть 

пространство вокруг правонарушителя.  

Объединяет все вышеперечисленные 

факторы, по нашему мнению, боевое 

искусство дайто-рю айкидзюдзюцу, 

часть боевых приемов которого нами 

были адаптированы к условиям несения 

службы сотрудниками полиции России. 

Разработанные нами боевые приемы 

борьбы, по сравнению с предложенными 

в Наставлении, минимизируют наноси-

мый ущерб, расширяют вариативность 

боевых приемов борьбы, которые можно 

использовать при задержании, достав-

лении и досмотре правонарушителей. 

Данные приемы нами были пред-

ставлены на международном семинаре 

по «полицейскому аресту» в г. Хель-

синки (Финляндия) и получили высокие 

экспертные оценки. Приемы доступны 

для относительно быстрого изучения .  

Нами предлагается внести в Настав-

ление по организации физической под-

готовки в органах внутренних дел Рос-
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сийской Федерации дополнительно два 

раздела: «Безболевые приемы ограни-

чения свободы передвижения» и «Фи-

зический контроль».  

Безболевые приемы ограничения 

свободы передвижения – это приемы 

ограничения свободы передвижения, 

при реализации технической основы ко-

торых не используются болевые воздей-

ствия, а ограничение свободы передви-

жения происходит за счет выведения из 

равновесия. Безболевые приемы не 

должны вызывать агрессию у окру-

жающих, для которых сам момент за-

держания должен выглядеть естествен-

ным падением, неожиданным для за-

держиваемого. 

В учебных пособиях нами предла-

гаются различные варианты следующих 

безболевых приемов ограничения сво-

боды передвижения: 

– ограничение свободы передвиже-

ния опрокидыванием;  

– ограничение свободы передвиже-

ния скручиванием; 

– ограничение свободы передвиже-

ния разворотом. 

Физический контроль – это удержа-

ние ассистента (правонарушителя) по-

сле реализации технической основы 

боевого приема борьбы. 

Физический контроль является не-

маловажным аспектом, а порой и ре-

шающим после реализации технической 

основы приема. Выполнение боевых 

приемов борьбы не должно заканчи-

ваться травмой правонарушителя, а 

приводить к его обездвиживанию. В 

этом случае при помощи болевых воз-

действий можно удерживать человека в 

том или ином положении, выполнять 

досмотр, связывание, сковывание на-

ручниками и т.д. Это возможно, когда 

руки сотрудника полиции остаются 

свободными и удержание правонаруши-

теля происходит преимущественно но-

гами за счет собственного веса сотруд-

ника. 

Нами предлагаются 18 способов фи-

зического контроля. Данные способы 

изложены в учебном пособии «Тактика 

и техника физического воздействия на 

правонарушителей».  

Знание большого количества вари-

антов выполнения боевых приемов 

борьбы, связок перехода с приема на 

прием делают полицейского поистине 

«неуязвимым», формирует у полицей-

ского мировоззрение сильного и миро-

любивого человека. 

Однако для того, чтобы применить 

на практике тот или иной боевой прием 

борьбы, особенно с контролем наноси-

мого ущерба, необходимо каждое тех-

ническое действие отрабатывать неод-

нократно на различных по росту, весу 

ассистентах, желательно под руково-

дством хорошего наставника.  

Наш практический опыт свидетель-

ствует о том, что расширение вариатив-

ности боевых приемов борьбы, изло-

женных в Наставлении, обязательно 

приведет к формированию более каче-

ственных двигательных навыков и уме-

ний эффективного и правомерного при-

менения физической силы сотрудника-

ми полиции, что в полной мере соответ-

ствует норме ст. 19 ФЗ «О полиции» по 

минимизации любого ущерба сотрудни-

ком полиции при применении физиче-

ской силы. 
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ОТДЕЛЬ НЫЕ АСП ЕКТЫ ОБУ ЧЕН ИЯ ТАКТИЧ ЕСКИ М ДЕ ЙСТ ВИЯМ С ОТРУДНИК ОВ ПОЛИ ЦИИ   
В ОБ РАЗ ОВАТ ЕЛЬНЫ Х ОР ГАНИЗ АЦИ ЯХ МВД  РОССИИ :  ПРИ МЕНЕНИ Ю Б ОЕВЫ Х П Р ИЕМОВ 

БОРЬБЫ И ОГН ЕСТРЕЛЬ Н ОГО ОРУЖИЯ ПРИ  ЗАДЕРЖАНИИ ПРЕСТ УПНИ КА ,   
ВООРУЖ ЕНН ОГО ХОЛ ОДНЫ М ОРУЖИ ЕМ

К сотрудникам полиции, выпол-

няющим свое предназначение по защите 

жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

от преступных и иных противоправных 

посягательств, предъявляются повы-

шенные требования в плане двигатель-

ной подготовки. Как отмечают отдель-

ные исследователи, сотрудники поли-

ции, находясь в условиях многозадач-

ности, должны «иметь высокий уровень 

нервно-психологической устойчивости, 

психической и физической работоспо-

собности и целый ряд личностных 

свойств, обеспечивающих не только 

выживание в экстремальных ситуациях, 

но и успешность в борьбе с преступно-

стью»
1
. 

Дополнительно эти требования объ-

ясняются тем, что гражданин Россий-

ской Федерации, имеющий статус со-

трудника полиции, обладает правом 

применения мер непосредственного 

принуждения (физической силы, специ-

альных средств, огнестрельного ору-

жия), которые ограничивают основные 

права граждан. В связи с этим, чтобы 

исключить неумелое их применение, 

сотрудники полиции обязаны проходить 

специальную подготовку, а также пе-

риодическую проверку на профессио-

нальную пригодность к действиям в ус-

ловиях, связанных с применением фи-

зической силы, специальных средств, 

огнестрельного оружия. 

Чаще всего представление сотруд-

ника полиции о нападении преступника, 

вооруженного холодным оружием, 

складывается на занятиях по физиче-

ской подготовке, возможно, при про-

смотре кинофильма или учебного видео 

по ножевому бою. В лучшем случае 

представление о защите от ударов хо-

лодным оружием, которое может сло-

житься у сотрудника полиции, – это 

проведение спарринга по «ножевому 

бою» при вооружении макетом ножа. В 

этом потоке разнообразной информации 

забывают о преимуществах ножа как 

холодного оружия. 

По утверждению В.М. Гуралева и 

А.С. Сергиенко, «Нож – самое распро-

страненное орудие убийства при быто-

вых конфликтах. Поэтому сотрудникам 

ОВД и иных правоохранительных орга-

нов, учитывая специфику служебной 

деятельности, важно иметь и уметь 

применять на практике сформирован-

ный навык эффективного противодей-

ствия и задержания вооруженного но-

жом правонарушителя»
2
. 

В связи с этим сотрудники полиции 

всегда обязаны помнить, что задержи-

ваемые ими лица могут быть вооруже-

ны холодным оружием. Для обезоружи-

вания преступника, вооруженного но-

жом, сотруднику необходимо понимать, 

каким образом преступник будет дейст-

вовать. 

Поэтому на первое место по само-

защите от ударов холодным оружием 

необходимо поставить правильные так-

тические действия сотрудника полиции. 

Это, в первую очередь, сохранение 

безопасной дистанции от вооруженной 

руки преступника. Дистанция необхо-

дима для того, чтобы оценить обстанов-

ку и принять решение к возможным 

действиям по нейтрализации и задержа-

нию нападающего. 
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Очевидно, что лучший способ соз-

дать дистанцию – это возвести барьер 

между собой и противником. Главное – 

находиться от нападающего как можно 

дальше. При маневрировании необхо-

димо вооружиться либо подручными 

средствами, либо обнажить огнестрель-

ное оружие и быть готовым применить 

его. Сближаться к преступнику, воору-

женному ножом, крайне опасно, а вы-

полнять приемы обезоруживания нужно 

только тогда, когда другого выхода нет.  

Защищаться надо в момент начала 

или завершения движения ножа по тра-

ектории, а приемы задержания необхо-

димо выполнять только тогда, когда на-

падающий выведен из равновесия и на-

ходится в состоянии «свободного рав-

новесия». При устойчивом положении 

нападающего возможна очередная атака 

или «подрез» конечности обороняюще-

гося. В этом случае спрогнозировать 

атаки преступника не представляется 

возможным. Тактически грамотно будет 

разорвать дистанцию с преступником, 

тем самым спровоцировав его на удар 

ножом с выпадом или воспользоваться 

подручными предметами, спецсредст-

вами или огнестрельным оружием, если 

есть для этого законные основания.  

На практических занятиях по физи-

ческой подготовке обучение сводится в 

основном к применению физической 

силы и задержанию правонарушителя с 

помощью боевых приемов борьбы, вы-

полнению приемов обезоруживания и 

задержания. Результаты педагогическо-

го наблюдения показывают, что при 

моделировании нападения вооруженно-

го ножом преступника на сотрудников с 

расстояния 10 метров, последние начи-

нают извлекать оружие только тогда, 

когда нападающий сократил дистанцию 

до них и уже начинает наносить удары 

ножом. С первой попытки применить 

огнестрельное оружие у обучающихся 

практически ни у кого не получается, за 

редким исключением – совершение раз-

личных тактических и технических 

ошибок. 

Логично, что при обучении в обра-

зовательных организациях МВД России, 

принимая промежуточные и итоговые 

аттестации в группах профессиональ-

ной подготовки и повышения квалифи-

кации, при решении задач по физиче-

ской подготовке, связанных с ограниче-

нием свободы передвижения ассистен-

та, необходимо оценивать не только 

демонстрационное выполнение боевых 

приемов борьбы, а также умение услов-

но применять огнестрельное оружие на 

поражение. Для этого сотрудник при 

сдаче экзамена или зачета должен быть 

в повседневной форме одежды, в зави-

симости от должностной категории и 

требований к несению службы, иметь 

при себе специальные средства и учеб-

ное или сигнальное оружие, имити-

рующее табельное. 

Сотруднику ОВД, защищающемуся 

от вооруженного ножом противника, 

очень важно не терять хладнокровия и 

самообладания. Это кажется сложным, 

но это возможно, если при обучении 

правильно моделировать различные си-

туации нападения с холодным оружием, 

так как люди буквально «застывают», 

когда на них нападают с ножом, а это 

только облегчает противнику достиже-

ние его преступных целей. 

Во время нападения на сотрудника с 

ножом необходимо быстро оценить об-

становку и принять решение. Если в 

сложившейся ситуации применение ог-

нестрельного оружия невозможно, не-

обходимо осмотреться вокруг в поисках 

подручного средства, которое можно 

использовать для своей защиты. На-

пример, кожаный портфель или папка с 

документами представляют собой хо-

роший щит. Если есть подручные сред-

ства ударного действия, необходимо 

попытаться выбить оружие, нанеся удар 

по руке, держащей нож, стараясь удер-

живать нападающего на расстоянии, не-

возможном для нанесения удара. Если 

же сотрудник не может воспользоваться 

огнестрельным оружием, спецсредства-

ми или подручными предметами ввиду 

каких-то объективных причин при за-

щите своей жизни и здоровья, а также 

безопасности граждан, он будет вынуж-

ден применить физическую силу и бое-

вые приемы борьбы. 
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Наиболее опасны атаки холодным 

оружием скрытым хватом, способом 

маскировки ножа за предплечьем. Такой 

способ маскировки ножа является наи-

более изощренным и способен застать 

врасплох даже тренированного бойца. 

Таким образом, стоя лицом к лицу с ве-

роятным противником, необходимо 

следить за его руками, но не концен-

трировать на них взгляд. Защиту от 

ударов ножом рекомендуется выпол-

нять с помощью перемещений, уклонов, 

нырков подставок, отбивов. Перечис-

ленные способы защиты направлены на 

то, чтобы выжить, оставаясь при этом 

на дистанции, необходимой для прове-

дения контратакующих действий.  

Единственным способом эффектив-

ного приобретения навыков боя являет-

ся тренировка с ассистентом. На на-

чальной стадии обучения обезоружива-

нию вооруженного преступника необ-

ходимо использовать резиновые макеты 

ножей для обеспечения безопасности на 

занятиях по физической подготовке
3
. В 

дальнейшем, по мере тренированности 

обучающихся, макеты ножей должны 

быть жесткими, но не острыми, имити-

ровать боевые. Обучающимся на заня-

тиях необходимо быть особенно осто-

рожными при нанесении режущих или 

колющих ударов в лицо партнеру. С це-

лью недопущения получения сотрудни-

ками полиции травм на практических 

занятиях необходимо использовать за-

щитное снаряжение (шлемы, жилеты, 

накладки). 

Как известно, в основе механизма 

действия физической нагрузки лежит 

принцип упражняемости. Н.Е. Введен-

ский считал, что постепенное и систе-

матическое упражнение – самый надеж-

ный способ поддержания высокой рабо-

тоспособности и, соответственно, укре-

пления здоровья. 

Поэтому, обучая сотрудников, не-

обходимо учитывать, что умение при-

менять боевые приемы борьбы и та-

бельное оружие переходит в навык 

только при многократном повторении 

на фоне психоэмоциального напряже-

ния. Психологические трудности при 

этом создаются за счет выполнения 

специальных эмоциогенных упражне-

ний, суть которых заключается в том, 

что обучающиеся ставятся в различные 

ситуации, вызывающие у них состояние 

напряженности, волнения, стресса и, 

как следствие, укрепляющие эмоцио-

нально-волевую сферу. 

Решение о выполнении тех или 

иных действий зависит от создавшейся 

обстановки и поступающей извне ин-

формации, поэтому от сотрудников тре-

буется умение вариативно применять 

усвоенные навыки и предугадывать 

дальнейший ход сложившейся ситуа-

ции. В программу занятий целесообраз-

но включать различные действия (осо-

бенно на полосе препятствий и  специ-

ально подготовленных полигонах), ши-

роко видоизменять фабулы и условия 

выполнения задач, применять разнооб-

разные методы тренировки.  

Рассмотренные в рамках публика-

ции тактические приемы призваны под-

готовить обучающихся к действиям в 

предполагаемых условиях и сформиро-

вать у них психологическую готовность 

успешно выполнять учебно-служебные 

задачи по обезоруживанию преступни-

ка, вооруженного холодным оружием.  
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ОСОБ ЕНН ОСТИ  П ОДГОТ ОВК И С ОТРУДНИКОВ П ОЛИЦИ И  
К ДЕЙСТВИЯ М П О ПРОВ Е РКЕ ТРА НСП ОРТНЫХ С РЕ ДСТВ ,  В ОДИТ ЕЛЕЙ ,  ПАС САЖИРОВ  

В ХОДЕ ОПЕРАТИВ НО -П ОИСКОВЫ Х МЕРОП РИЯТИ Й

В ходе оперативно-служебной дея-

тельности сотрудникам полиции прихо-

дится решать задачи по проверке транс-

портных средств, их водителей и пас-

сажиров. Для представителей дорожно-

патрульной службы такое направление 

деятельности является хорошо изучен-

ным и привычным. Поэтому инспекто-

ры ДПС достаточно уверенно действу-

ют в ситуациях, когда требуется прове-

рить документы водителя и пассажиров, 

сверить номера узлов и агрегатов 

транспортного средства с данными ре-

гистрационных документов, произвести 

осмотр автомобиля на предмет наличия 

предметов и веществ, запрещенных к 

перевозке. Сложнее приходится пред-

ставителям других служб полиции – 

ППСП, УПП, УР, привлекаемым к опе-

ративно-поисковым мероприятиям, свя-

занным с раскрытием преступлений по 

«горячим следам». Как правило, данные 

сотрудники выставляются для само-

стоятельного несения службы по дисло-

кации, например, плана «Перехват». В 

этом случае они оказываются в слож-

ном положении, так как особенностей 

осмотра транспортного средства, как 

правило, не знают, тактикой проверки 

документов водителя и пассажиров не 

владеют и, как следствие, мер личной 

безопасности не соблюдают. Результа-

том всего перечисленного являются 

ушедшие от преследования преступни-

ки, невыявленные оружие и боеприпа-

сы, взрывчатые вещества и взрывные 

устройства и прочие вещи, запрещенные 

к перевозке. Безусловно, в рамках про-

фессиональной подготовки указанные 

сотрудники в свое время получили не-

обходимые знания и навыки, однако в 

ходе служебной подготовки тренировки 

этих навыков проводятся крайне редко 

или не проводятся вообще, что не по-

зволяет полицейским быть в должной 

«форме». В то же время в указанном на-

правлении подготовки личного состава 

есть ключевые направления, о которых 

сотрудникам нужно напоминать посто-

янно как перед заступлением на службу, 

так и в ходе служебных занятий.  

Для понимания требований к пове-

дению полицейских необходимо уточ-

нить следующее. Сотрудники полиции, 

задействованные в оперативно-поиско-

вых мероприятиях,  проверяют только 

те транспортные средства, которые по 

приметам совпадают с заявленными в 

«ориентировках» по совершенным пре-

ступлениям.   

Меры личной безопасности и обоюдная 

подстраховка 

Данное направление, пожалуй, са-

мое ответственное и самое провальное. 

Неоднократно приходилось наблюдать, 

как сотрудники беспечно передвигались 

относительно проверяемых граждан, 

поворачивались к ним спиной и оружи-

ем, при этом утратив контроль за пере-

мещениями проверяемых, без необхо-

димости выходили на проезжую часть, 

поворачивались спиной к приближаю-

щимся автомобилям. Сотрудник, вы-

полнявший функции боевого охранения, 

отвлекался на посторонние разговоры с 

другими сотрудниками и проверяемы-

ми, вел себя аморфно, расслабленно, за 

действиями напарника не следил, по-

зволял ему и проверяемому находится 

на одной линии прицеливания.  

В рамках служебной подготовки 

следует добиваться от сотрудников вы-

полнения ряда действий на рефлектор-

ном уровне. 

Сотрудник боевого охранения, 

страхующий напарника – проверяющего: 

– всегда отдает себе отчет в том, 

что в случае преступного посягательст-

во на наряд полиции он первым под-

вергнется нападению ввиду его высокой 
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эффективности (наличие автоматиче-

ского и табельного оружия и боеприпа-

сов к ним, средств индивидуальной за-

щиты); 

– контролирует не только приле-

гающую территорию, водителя и пасса-

жиров, но и проезжающие транспорт-

ные средства, обращая особое внимание 

на остановившиеся неподалеку либо 

проезжающие мимо и замедляющие ход 

легковые автомобили, мотоциклы и мо-

педы. В указанных транспортных сред-

ствах могут находиться сообщники 

проверяемых либо изучающие работу 

сотрудников полиции члены ОПГ. По-

дозрительные транспортные средства 

следует запоминать по следующим при-

знакам: марка (автопроизводитель), 

цвет, бросающиеся в глаза особые при-

меты (трещины на ветровом стекле, 

надписи на заднем стекле, дефекты ла-

кокрасочного покрытия, механические 

повреждения кузова, колесные диски и 

т.п.) и, как минимум, цифры государст-

венного регистрационного знака;  

– не отвлекается на разговоры с 

прохожими, проверяемыми, другими 

сотрудниками. Все общение по радио– 

и телефонной связи переадресовывает 

напарнику – проверяющему; 

– решительно пресекает все попыт-

ки посторонних лиц заговорить с собой 

или подойти к себе. При этом критиче-

ская дистанция между ним и посторон-

ними 2,5-3 метра; 

– перемещается, меняя позицию так, 

чтобы иметь контроль за территорией, 

напарником и проверяемыми. Особо 

следит, чтобы напарник – проверяющий 

не находился с проверяемыми на линии 

прицеливания; 

– после того, как проверка транс-

портного средства, водителя и пассажи-

ров закончена, документы возвращены 

и автомобиль покидает место дислока-

ции наряда, отслеживает его удаление 

на дистанцию 350-400 метров. И только 

после этого снимает с него наблюдение. 

Сотрудник, проверяющий автомо-

биль, водителя, пассажиров:  

– всегда отдает себе отчет в том, 

что ввиду нахождения в непосредствен-

ной близости от лиц, возможно, совер-

шивших преступление и пытающихся 

скрыться, всегда находится в опасности 

подвергнуться нападению с их стороны 

с целью его физической нейтрализации 

и завладения его оружием;  

– помнит, что залогом предотвра-

щения нападения или снижения его эф-

фективности является неукоснительное 

соблюдение дистанции между ним и 

проверяемым гражданином, равной 1,5-

2,0 метрам; 

– держит обе руки свободными от 

документов, жезла и прочего. Докумен-

ты, после изучения, убирает в карман;  

– контролирует поведение прове-

ряемых лиц: их движения, мимику, ин-

тонации, выражения лиц, жестикуля-

цию; 

– не позволяет проверяемым совер-

шать действия, которых он от них не 

требовал; 

– решительно пресекает попытки 

проверяемых сократить дистанцию об-

щения, достать что-либо из одежды, 

ручной клади или из автомобильных 

объемов без разрешения;  

– контролирует состояние приле-

гающей территории для обеспечения 

своевременного реагирования на появ-

ляющуюся опасность и оказания помо-

щи напарнику – боевому охранению;  

– отслеживает остановившиеся не-

подалеку либо проезжающие мимо и 

замедляющие ход легковые автомобили, 

мотоциклы и мопеды, подразумевая под 

ними возможных сообщников разыски-

ваемых преступников;  

– не открывает сам двери, крышки, 

лючки транспортного средства, но тре-

бует это сделать от водителя транс-

портного средства. При этом стремится 

занять такое положение, чтобы води-

тель оказался между ним и, например, 

открывающимся дверным проемом ав-

томобиля; 

– в ходе проверки перемещается та-

ким образом, чтобы не выйти из поля 

зрения напарника – боевого прикрытия.  

Осмотр транспортного средства  

В ходе осмотра транспортное сред-

ство нужно обследовать последователь-

но. Например, моторный отсек, багаж-

ный отсек, салон. Каждый из перечис-
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ленных элементов нужно также осмат-

ривать последовательно. Например, мо-

торный отсек осматривается слева на-

право (или наоборот), багажный отсек – 

от края вглубь, салон – передние сиде-

нья, задние сиденья. Порой трудности 

вызывает осмотр моторного отсека, так 

как не все сотрудники полиции техни-

чески грамотные и в состоянии понять, 

что в нем автомобильное, а что к авто-

мобилю не относится. Такое невежество 

нуждается в ликвидации в рамках слу-

жебной подготовки. Ведь именно под-

капотное пространство с его корпусом 

воздушного фильтра, боксами предо-

хранителей и реле, дренажными отвер-

стиями и прочими «схронами» нередко 

используется для перевозки оружия, 

наркотиков и прочего. Багажное отде-

ление нередко бывает захламлено. Осо-

бенно этим отличаются автомобили 

отечественного производства. В багаж-

никах старых автомобилей иногда ва-

ляются грязные емкости с расходными 

жидкостями. Возможно, это расчет на 

то, что полицейский из брезгливости 

прекратит осмотр или будет смотреть 

поверхностно. Нужно настоятельно по-

требовать отодвинуть мешающие обзо-

ру вещи в сторону или на момент ос-

мотра вынуть их из багажника. 

В салоне автомобиля особое внима-

ние нужно уделить осмотру под сидень-

ями. Заглянуть туда можно только при-

сев на корточки. При этом очень важна 

качественная подстраховка боевого ох-

ранения.  

Опыт работы сотрудников полиции 

в Северо-Кавказском регионе свиде-

тельствует, что чаще всего нападению и 

подрывам подвергаются сотрудники, не 

готовые к такого рода действиям в их 

отношении, ослабившие контроль за си-

туацией или предсказуемые в своем по-

ведении. Приведенные выше меры спо-

собны существенно снизить профессио-

нальные риски в работе сотрудников 

полиции.

 

 

 

Гуралев В.М.,  

кандидат педагогических наук, доцент  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  
 

Евтушенко А.А.,  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

К  В ОП РОСУ О ЗНАЧИ МОСТИ  ПЕРЕМЕЩЕНИЙ  С ОТ РУДНИ К ОВ  ОРГАН ОВ В НУТРЕН Н ИХ ДЕЛ  
В УСЛ ОВИ ЯХ РУК ОПА ШН О Й С ХВАТК И

Одним из значимых разделов про-

фессиональной подготовки сотрудников 

полиции является раздел «Физическая 

подготовка». Владение навыками сило-

вого пресечения противоправных дей-

ствий, умелые действия в ситуациях 

физического противоборства с правона-

рушителями и последующим проведе-

нием задержания последних, а также 

владение навыками необходимой само-

обороны являются необходимыми ком-

понентами профессиональной деятель-

ности сотрудника полиции.  

Нередко сотруднику полиции в си-

туациях, связанных с необходимостью 

применения физической силы и боевых 

приемов борьбы по отношению к пра-

вонарушителю, который может превос-

ходить сотрудника в физическом разви-

тии и в физической подготовленности, 

требуется хорошая физическая, техни-

ко-тактическая и психологическая под-

готовка. При применении же силы к аг-

рессивно сопротивляющемуся правона-

рушителю сотруднику полиции необхо-

димо уметь увидеть или уметь созда-

вать удобные биомеханические условия, 

позволяющие оптимально и эффективно 

применять ударную технику, борцов-

скую или болевой прием в положении 
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стоя. Важно предвидеть возможные от-

ветные действия правонарушителя и 

строить свою тактику таким образом, 

чтобы лишить возможности эффективно 

противодействовать; оперативно при-

нимать решения и быстро воплощать их 

в действие; обладать способностью к 

противостоянию физическому и психи-

ческому утомлению и другим сбиваю-

щим факторам. 

В практике обучения боевым прие-

мам борьбы в образовательных органи-

зациях системы МВД России устойчиво 

применяется формальный подход к 

формированию двигательных умений и 

навыков техники отдельных приемов и 

действий в стандартных ситуациях, от-

вечающим требованиям к условиям 

только сдачи зачета или экзамена. Уко-

ренившаяся практика такого подхода с 

признаками пренебрежения к методам 

спортивной тренировки в обучении со-

трудников ОВД ударным и защитным 

действиям не замедлит отрицательно 

сказаться на уровне физической подго-

товленности обучающихся, определяе-

мым экспертами по рукопашному бою в 

условиях спортивного поединка. Конст-

руктивно значимым недостатком техни-

ки действий при ведении поединка экс-

пертами выявлена неспособность пра-

вильно перемещаться при выполнении 

как защитных, так и атакующих дейст-

вий спаррингующихся.  

Под перемещениями мы подразуме-

ваем перенос веса тела с одной ноги на 

другую посредством движения тулови-

ща. Это могут быть наклоны, повороты, 

уклоны с заданными динамическими и 

кинематическими параметрами.  

Существуют два типа движения: 

статичные – изменение позиции тела, 

при этом находящегося на одном и том 

же месте (движения туловищем) и ди-

намические движения (происходят с 

участием ног). Статичные движения 

применяются для возбуждения импуль-

са (удара) и его отправку по цели. Ди-

намические движения (перемещения) 

используются для перемещения по по-

верхности. В структуре перемещений 

важным звеном является проекция об-

щего центра тяжести бойца, влияющая 

на перераспределение веса тела между 

ногами. От того, насколько развита у 

сотрудника способность управлять сво-

им туловищем в поединке, перемещая 

его под определенными углами и с раз-

ными скоростями, будет зависеть эф-

фективность перемещений как цели ми-

новать прямого попадания в него уда-

ров, наносимых правонарушителем. 

Следует обратить внимание на то, что в 

некоторых видах единоборств защитная 

техника выглядит более приоритетной, 

чем атакующая, и предполагает, в ос-

новном, блокирование и парирование 

ударов или избежание их за счет разры-

ва дистанции. Например, спортивная 

борьба самбо предполагает акцент на 

защитные действия определенно в 

ущерб атакующим. Родоначальник оте-

чественной системы самозащиты 

А.А. Харлампиев вкладывал в свое де-

тище именно идею самообороны без 

оружия, отсюда и название – самозащи-

та без оружия, сокращенно – «Самбо». 

Однако следует отметить, что данное 

положение не является константой и 

может быть изменено правилами, рег-

ламентирующими ход поединка. Близ-

кий родственник борьбы самбо дзюдо 

исповедует агрессивный стиль поедин-

ка, где поощряются атакующие дейст-

вия, и наоборот, порицаются оборони-

тельные стойки и захваты. В то же вре-

мя известно, что наиболее совершенной 

формой защиты от ударов являются ук-

лоны и уходы, которые позволяют, во -

первых, минимизировать силовое воз-

действие на противника и экономить 

ресурсы, во-вторых, создают бойцу по-

зиционные преимущества, позволяя бы-

стро перейти к контратаке. Различные 

варианты уходов и уклонов присутст-

вуют практически в любой системе бое-

вых единоборств. Однако широкому 

применению их в большинстве случаев, 

очевидно, препятствует несовершенство 

используемой техники перемещений, не 

позволяющей бойцам в необходимом 

диапазоне и с достаточной скоростью 

переориентировать свое тело в про-

странстве относительно противника, что  

составляет суть и уклонов, и уходов.  
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Как уже говорилось выше, целью 

перемещений является не только уход с 

линии атаки, но и установление боевой 

позиции, характеризующейся опти-

мальной устойчивостью и позволяющей 

рационально, с точки зрения биомеха-

ники, задействовать необходимые 

мышцы для достижения максимальной 

силы удара. Правильные бойцовские 

позиции должны обеспечить больше 

мощи, лучший баланс и более высокую 

скорость. Стойка – это универсальная 

позиция, которая позволяет бойцу про-

водить атакующие и защитные дейст-

вия. Стойка должна отвечать следую-

щим необходимым требованиям: обес-

печивать хороший обзор противника и 

создавать противнику неудобство для 

проведения атакующих действий; обес-

печивать возможность и удобство для 

выполнения защитных и атакующих 

действий с вашей стороны; обеспечи-

вать устойчивость и равновесие вашего 

тела, а также легкость, удобство и сво-

боду передвижений в любую сторону в 

случае необходимости.  

Принцип построения перемещений 

в большинстве популярных видов бое-

вых единоборств, вне зависимости от 

того, как они осуществляются: шагами, 

подскоками, скольжениями и т.п., за-

ключается в переходах из одной устой-

чивой стойки в другую. 

При этом боец может в некоторых 

пределах отклонять верхнюю часть сво-

его тела, находясь как в неподвижной 

стойке, так и в процессе перехода.  

При отклонении корпуса бойца от 

вертикали происходит смещение проек-

ции общего центра тяжести за пределы 

площади опоры и, как следствие, при-

водит к частичной потери устойчивости 

в данный момент времени. Данное по-

ложение противоречит правилу сохра-

нения устойчивого равновесия, зало-

женному в основу построения техники 

перемещений. Однако специалистами 

установлено, что равновесие бойца 

осуществляется, в большей степени, за 

счет уравновешивания им динамиче-

ских сил, возникающих в процессе 

движения. При этом само перемещение 

инициируется не как обычно – за счет 

толчка ногами о поверхность, а пре-

имущественно за счет мощных движе-

ний туловищем, сочетающих его закру-

чивания и отклонения. Таким образом, 

создается начальный импульс силы, вы-

зывающий вращательно-поступательное 

движение тела бойца, далее, поочеред-

ными пружинистыми скачками он вы-

равнивает положение своего тела и тем 

самым сохраняет необходимую устой-

чивость. Положения, в которых боец 

находится перед началом движения и 

оказывается в конце его, можно назвать 

стойками. Они служат для того, чтобы 

легче начинать движение в самых раз-

личных направлениях с целью создания 

правильной стойки, позволяющей на-

нести сильный удар, а не только для то-

го, чтобы устойчиво стоять.  

Перед началом движения боец, на-

ходясь в одной из рабочих стоек, не 

стоит неподвижно, а совершает харак-

терные быстрые колебания всем телом с 

небольшой амплитудой. Осуществляют-

ся они преимущественно за счет движе-

ний в голеностопах и включают в себя 

перенос веса тела с ноги на ногу, от-

клонения корпуса вперед – назад и за-

кручивания его вокруг вертикальной 

оси по часовой стрелке и против.  

Начавшееся перемещение может со-

четаться с необходимой переориентаци-

ей корпуса бойца, причем возможны как 

отклонения во всех направлениях его 

верхней части, так и отбрасывания 

нижней. Это и является основой для 

выполнения уходов практически от лю-

бых ударов. 

Таким образом, с целью формиро-

вания навыков защитных и атакующих 

действий в условиях рукопашной сват-

ки курсантам и слушателям образова-

тельных организаций МВД России на 

занятиях по физической подготовке не-

обходимо уделять больше внимания 

обучению стойкам и перемещениям, ру-

ководствуясь при этом методами, ис-

пользуемыми в спортивной тренировке 

по ударным единоборствам, основан-

ными на достижениях спортивной педа-

гогики и апробированными практикой, 

предусматривающей ведение конку-

рентного поединка.  
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Глубокий В.А.,  

кандидат педагогических наук, доцент  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

УНИФИКА ЦИЯ  ДВИГАТ ЕЛ ЬН ЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ  ФОРМ И РОВАНИИ Т ЕХНИКИ  ЗАЩ ИТЫ   
ОТ УДАРОВ

Практика проведения занятий со 

слушателями, обучающимися по обра-

зовательным программам профессио-

нальной подготовки по должности слу-

жащего «Полицейский», а также кур-

сантами и слушателями, проходящими 

подготовку по программам высшего об-

разования, показала, что лица, считаю-

щиеся сотрудниками полиции, имеют 

разный уровень базовой физической 

подготовленности.
1
 Порядком органи-

зации подготовки кадров для замещения 

должностей в органах внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденным 

приказом МВД России от 05.05.2018, в 

целях дифференцированного подхода  к 

обучению сотрудников в зависимости от 

специфики выполнения ими оперативно-

служебных задач установлены три уров-

ня физической подготовки – специаль-

ная, усиленная, базовая. В то же время 

под базовой физической подготовкой 

понимается спортивная (если таковая 

имеется) и общефизическая подготов-

ленность, сформированная до поступле-

ния на службу в Министерство внутрен-

них дел Российской Федерации.
2
 

Педагогические наблюдения, прове-

денные в ходе занятий по учебным дис-

циплинам «Физическая подготовка», 

«Физическая подготовка (профессио-

нально-прикладная)», позволили уста-

новить, что сотрудники полиции имеют 

разный уровень развития координаци-

онных способностей. Данное обстоя-

тельство отрицательно сказывается на 

процессе обучения. Это связано с тем, 

что у сотрудников полиции, имеющих 

более высокий базовый уровень физи-

ческой подготовленности, быстрее 

формируются служебно-прикладные 

двигательные навыки, в частности, на-

выки демонстрации техники боевых 

приемов борьбы. 

Мы предположили, что если техника 

боевых приемов борьбы будет унифици-

рована, то это позволит более рацио-

нально выстраивать процесс обучения.  

Изучив различные источники, на-

пример, статью, подготовленную 

В.М. Гуралевым, А.Ю. Осиповым, 

В.А. Филипповичем
3
, мы пришли к вы-

воду, что обучение боевым приемам 

борьбы может выстраиваться на основе 

приемов самбо или дзюдо и попыткой 

связать эти виды единоборств с боксом, 

каратэ и другими направлениями, бази-

рующимися на выполнении ударной 

техники. Соединение разных по направ-

ленности стилей ведения единоборств 

приводит к увеличению временных за-

трат и требует продолжительного вре-

мени, что не всегда целесообразно.  

Во время обучения боевым приемам 

борьбы, как правило, применяется си-

туационный метод, то есть происходит 

выделение типичных ситуаций проти-

воборства с правонарушителем, под эти 

ситуации и происходит формирование 

двигательных навыков по защите и ог-

раничению свободы передвижения 

предполагаемого правонарушителя.  

Одним из перспективных методов 

обучения служебно-прикладным двига-

тельным действиям является базово-

кустовой метод обучения боевым прие-

мам борьбы. Суть этого метода, приме-

нительно к формированию полицейской 

техники выполнения приемов ограни-

чения свободы передвижения, защиты 

от ударов руками, ногами, колюще-

режущими предметами, защиты от уг-

розы огнестрельным оружием, личного 

(наружного) досмотра, заключается в 

выполнении всех двигательных дейст-

вий на основе базовых стоек и передви-

жений, движений руками, туловищем. 

Этих движений относительно немного – 

несколько базовых перемещений в стой-



― Проблемы совершенствования профессиональной подготовки сотрудников  
правоохранительных органов ― 

 

 
235 

ках, несколько движений руками, нога-

ми, туловищем и головой. Сочетания 

этих движений позволяют выстраивать 

систему обучения сотрудников полиции 

боевым приемам борьбы. При этом сле-

дует руководствоваться положением о 

том, что специфика выполнения боевых 

приемов борьбы заключается в защитно-

контратакующих действиях с после-

дующим ограничением свободы пере-

движения правонарушителя. 

Мы предположили, что защита от 

ударов рукой с последующим ограниче-

нием свободы передвижения ассистента 

должна быть идентична технике защит от 

ударов ножом, предметом. Унифициро-

ванная техника позволит ускорить про-

цесс формирования умений и навыков 

демонстрации боевых приемов борьбы. 

В связи с этим целью нашего иссле-

дования явилось изучение практики 

обучения сотрудников полиции боевым 

приемам борьбы: поиск наиболее удоб-

ных исходных положений (стоек), пе-

ремещений, защитных действий, ударов 

руками и ногами, болевых приемов за-

держания, что позволит сделать попыт-

ку унифицировать технику боевых 

приемов борьбы. 

Научное исследование проводилось 

и по настоящее время проводится на ба-

зе Сибирского юридического института 

МВД России (г. Красноярск).  

В научном исследовании принимали 

участие слушатели (n=30) факультета 

профессиональной подготовки, обу-

чающиеся по образовательным про-

граммам профессиональной подготовки 

по должности служащего «Полицей-

ский» в 2017-2018 учебном году, кур-

санты (n=72) 2-го курса, обучающиеся 

по специальности 40.05.02 Правоохра-

нительная деятельность в 2018 году.  

Основными методами исследования 

являлись педагогическое наблюдение, 

педагогический эксперимент, анализ 

научной, учебной и методической лите-

ратуры, видеоматериалов, посвященных 

формированию техники единоборств 

(боевых приемов борьбы, прикладных 

направлений рукопашного боя, джиу-

джитсу, бокса, каратэ). 

При оценивании демонстрации тех-

ники боевых приемов борьбы использо-

вался метод экспертной оценки. Крите-

рии оценки демонстрации боевых прие-

мов борьбы прописаны в Порядке орга-

низации подготовки кадров для заме-

щения должностей в органах внутрен-

них дел Российской Федерации, утвер-

жденном приказом МВД России от 

05.05.2018 № 275. 

Так как траектория ударов ножом, 

палкой или другим предметом схожа с 

траекторией ударов невооруженной ру-

кой, то не имеет смысла обучать сред-

нестатистического сотрудника полиции 

сложным техникам. Следовательно, за-

щитные действия от ударов вооружен-

ной рукой аналогичны защитным дей-

ствиям от ударов кулаком, ребром ла-

дони или ладонью. В связи с этим мы 

стараемся придерживаться схожих по 

структуре двигательных действий, что 

способствует более быстрому процессу 

обучения боевым приемам борьбы. При 

этом мы стараемся придерживаться 

техники приемов, представленной в 

действующем Наставлении по органи-

зации физической подготовки в органах 

внутренних дел Российской Федерации.  

Было установлено, что перед обуче-

нием защитным действиям у обучаю-

щихся необходимо сформировать уме-

ния и навыки ограничения свободы пе-

редвижения болевыми приемами: 

«толчком», «рывком», «нырком», «зам-

ком», «рычагом (скручиванием) руки 

наружу», «рычагом (скручиванием) ру-

ки внутрь», «дожимом кисти». Базовой 

стойкой перед выполнением боевого 

приема борьбы являются фронтальная 

стойка, затем следует обучать перехо-

дам в левостороннюю боевую, право-

стороннюю боевую стойки. Базовыми 

движениями ногами являются: шаг, 

подшаг, передвижения приставными 

шагами. Базовыми движениями туло-

вищем являются скручивание туловища 

вправо-влево и маятникообразные, так 

называемый «маятник» движения. Базо-

выми движениями руками являются 

удары руками – прямой в голову, туло-

вище, боковой в голову, туловище; удар 

ногой снизу 
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Защитные действия руками: от пря-

мых ударов – отбивы внутрь, от боко-

вых ударов в туловище – подставки 

предплечья с одновременным скручива-

нием туловища в сторону удара; от бо-

ковых ударов – подставки предплечий с 

одновременным разворотом туловища в 

сторону удара; от ударов сверху под-

ставки предплечья с уходом с линии 

атаки наружу по отношению к бьющей 

конечности. Защита от ударов наотмашь 

идентична защитам от ударов руками 

сбоку в туловище и голову.  

Уходы с линии атаки при ударах, 

наносимых по прямой траектории (пря-

мых ударах), осуществляются шагом 

вперед под углом 45° по отношению к 

ассистенту влево или вправо с после-

дующим разворотом лицом к ассистенту 

и переходом во фронтальную стойку. 

При ударах сбоку выполняется уход на-

зад и в сторону с одновременной под-

ставкой руки. Отмечаем, что защита от 

угрозы огнестрельным оружием в упор 

спереди идентична защите от прямого 

удара рукой в туловище или голову.  

Первоначально происходит обуче-

ние стойкам и передвижениям в стойке, 

переходам из одной стойки в другую, 

затем формируются умения передвиже-

ний и параллельно с передвижениями 

выполняются болевые приемы ограни-

чения свободы передвижения, после че-

го рассматриваются защиты от ударов 

подставками, отбивами с одновремен-

ным уходом с линии удара (атаки). 

Когда у обучающихся сформирова-

ны умения выполнять двигательные 

действия по отдельности, начинается 

обучение их защитным действиям от 

ударов руками, ножом или предметом 

по схеме: защита от удара (подставкой, 

отбивом с уходом с линии атаки) – за-

хват конечности (руки) с последующим 

расслабляющим ударом – выполнение 

болевого приема ограничения свободы 

передвижения (рычаг руки внутрь или 

рычаг руки наружу) с последующим пе-

реходом на загиб руки за спину – со-

провождение (конвоирование) под воз-

действием болевого приема (загиб руки 

за спину). 

При обучении защитным действиям 

от ударов важно обращать внимание 

обучающихся на правильный выбор 

дистанции, она должна составлять не 

менее полутора метров от ассистента.  

Проведенное научно-методическое 

исследование позволило установить, 

что в течение 60-100 учебных часов у 

обучающихся возможно сформировать 

умения и навыки демонстрации защит-

ных действий от ударов рукой, ножом, 

предметом. Формирование техники за-

щиты происходит параллельно с обуче-

нием приемам задержания и сопровож-

дения, освобождения от захватов и об-

хватов, действиям по личному (наруж-

ному) осмотру. Такая форма построения 

учебных занятий не влияет отрицатель-

но на результаты обучения, а оказывает 

только положительное воздействие. По 

разработанной методике предполагается 

подготовка учебных видеоматериалов и 

наглядного пособия.  
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Паршин  С.В.  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

СОВЕРШЕНСТ ВОВАНИ Е  ПРОФЕССИ ОН АЛЬН ОЙ  П ОДГОТ ОВКИ    
СОТ РУДНИК ОВ  ПРАВ ООХРАНИТ ЕЛЬНЫ Х  ОРГАН ОВ  С  ИСП ОЛЬЗ ОВА НИЕМ  БА ЗОВЫ Х   

УП РАЖН ЕНИЙ  К РОСС ФИТ А

Профессиональная служебная и фи-

зическая подготовка сотрудников пра-

воохранительных органов осуществля-

ется в целях совершенствования их 

профессиональных знаний, умений и 

навыков, необходимых для выполнения 

служебных обязанностей. Одним из 

значимых видов профессиональной 

подготовки сотрудников является физи-

ческая подготовка. 

Занятия физической подготовкой 

должны рассматриваться как неотъем-

лемая часть процесса формирования 

профессионального мастерства сотруд-

ников органов внутренних дел Россий-

ской Федерации. 

Задачами физической подготовки 

сотрудников являются: 

 развитие и поддержание профес-

сионально важных физических качеств;  

 формирование двигательных на-

выков и умений, эффективного и право-

мерного применения физической силы;  

 поддержание и укрепление здо-

ровья, сохранение продуктивного уров-

ня общей работоспособности, повыше-

ние устойчивости организма к воздей-

ствию неблагоприятных факторов слу-

жебной деятельности. 

Одним из ярких подтверждений то-

му, что физическая подготовка является 

важным средством повышения профес-

сионального мастерства сотрудников 

внутренних дел Российской Федерации, 

служит приказ МВД России от 

01.07.2017 № 450 «Об утверждении На-

ставления по организации физической 

подготовки в органах внутренних дел 

Российской Федерации», изданный в 

целях дальнейшего совершенствования 

физической подготовки сотрудников 

органов внутренних дел Российской 

Федерации.
1
 

Основными средствами физической 

подготовки являются упражнения на си-

лу, быстроту, ловкость, и выносливость. 

В последнее время немало научных 

работ посвящено применению физиче-

ских упражнений высокой интенсивно-

сти, направленных, в большей степени, 

на совершенствование общей физиче-

ской подготовленности занимающихся. 

Одним из популярных направлений в 

настоящее время является кроссфит.
2
 

Предполагаем, что методы подго-

товки, принятые в кроссфите, окажут 

положительное влияние на дальнейшее 

совершенствование уровня физической 

подготовленности сотрудников органов 

внутренних дел. 

Тренировки по кроссфиту короткие 

(в среднем менее 30 минут). Трениро-

вочный процесс с учетом разминки со-

ставляет 45–60 минут, что для сотруд-

ников различных силовых структур яв-

ляется неоспоримым преимуществом 

ввиду недостатка времени на длитель-

ные занятия.
3
 

Рассмотрим, что же такое кроссфит 

и в чем его преимущество перед други-

ми видами подготовки.  

Кроссфит – это программа трениро-

вок, направленная на развитие силы и 

выносливости, предназначенная для 

тренировки полицейских, пожарных, во-

енных, бойцов, а также профессиональ-

ных атлетов по всему миру, разработан-

ная как универсальная методика, спо-

собная в кратчайшее время повысить 

общую функциональность организма. 

Благодаря своей простоте, доступно-

сти и реальной эффективности, данный 

функциональный тренинг заслужил все-

мирную популярность у любителей фи-

зической культуры и профессионалов.  

В кроссфите нет заезженных трафа-

ретных схем. Здесь постоянно приду-

мываются и используются новые ком-
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бинации и упражнения. Каждая трени-

ровка всегда отличается от предыду-

щей, и можно смело заявить, что кросс-

фит – это не рутина, а свободный твор-

ческий процесс. Именно разнообразие 

делает его интересным для атлетов лю-

бого пола и возраста.  

Специализация кроссфита заключа-

ется именно в отказе от какой-либо 

специализации. Навыки, которые при-

обретаются во время занятий профес-

сиональной служебной и физической 

подготовкой с использованием элемен-

тов кроссфита, пригодятся и в бою, и в 

походе, и при занятиях любыми видами 

спорта. Сотруднику правоохранитель-

ных органов для выполнения своих 

служебных обязанностей и в жизни по-

лезнее обладать «средними» показате-

лями в разных видах спорта, чем быть 

специалистом в одном из них.  

Согласно идеологии кроссфита 

спортивная подготовка человека на-

столько хороша, насколько хороши  его 

выносливость (как силовая, так и сер-

дечно-сосудистая), сила, гибкость, 

мощность, скорость, ловкость, баланс, 

координация. 

Кроссфит-тренировки отличаются 

тем, что каждый тренировочный день 

разработан по новой программе и на-

правлен на развитие разных физических 

способностей. Именно таким образом 

кроссфит позволяет построить тело, 

способное на что угодно. 

В круговых тренировках кроссфита 

используются циклические упражнения 

(кардио), упражнения с собственным 

весом и с отягощением. Большой выбор 

базовых упражнений позволяет состав-

лять интересные комплексы в зависи-

мости от места и инвентаря, который 

есть в наличии. Упражнения из кросс-

фита задействуют большие группы 

мышц, поэтому регулярные занятия, 

даже с собственным весом, уже в ско-

ром времени способны значительно 

улучшить общую физическую подго-

товку. 

Рассмотрим основные упражнения, 

применяемые в кроссфите. 

 прыжки на скакалке – одинар-

ные, двойные и тройные; 

 прыжки через штангу – перепры-

гивание штанги с двух ног;  

 бег – на короткие, средние и 

длинные дистанции;  

 «воздушные» приседания – при-

седания с собственным весом;  

 гиперэкстензия – подъем туло-

вища на тренажере, включая мышцы 

спины; 

 выход на турнике; 

 запрыгивание на тумбу – прыжки 

на ящик с двух ног с обязательным вы-

прямлением ног на нем; 

 бурпи – переход из положения 

стоя (исходное положение) в положение 

лежа на груди, подтягивания ног в сед и 

выпрыгивание с хлопком над головой в 

положение стоя; 

 подтягивания – могут быть сило-

вые, кипингом (с раскачкой) или «ба-

терфляй»; 

 складка – одновременный подъ-

ем корпуса и ног на пресс из положения 

лежа, руки вверху;  

 сит-апы на тренажере гиперэкс-

тензии; 

 отжимания в стойке на руках;  

 подъемы коленей к локтям на 

перекладине; 

 подъем носков к перекладине;  

 l-подтягивания – подтягивание, 

держа прессом уголок; 

 приседания на одной ноге  – 

«пистолетик»; 

 отжимания от пола;  

 подъемы по канату; 

 приседания со штангой на плечах; 

 бросок мяча в пол, стену – ин-

тенсивные броски медбола в пол, стену, 

придавая ему максимальное ускорение;  

 взятие штанги на грудь – подъем 

штанги с пола в положении стоя,  штан-

га на груди; 

 взятие на грудь и толчок штанги 

– аналогичное предыдущему упражне-

ние с добавлением выброса штанги над 

головой; 

 становая тяга; 

 прогулка фермера – ходьба с 

отягощением в руках; 

 фронтальные приседания  – при-

седания со штангой на груди;  

 свинги – махи гирей перед собой; 
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 оверхеды – приседание со штан-

гой над головой; 

 силовой жим стоя –  жим штанги 

с груди стоя, без подседа; 

 переворот покрышки – из поло-

жения, как для становой тяги, поднима-

ем и перекидываем покрышку;  

 трастеры – выброс штанги над 

головой из полного приседа, штанга на 

груди; 

 трастеры с гирями – аналогичное 

предыдущему упражнение, только в ру-

ках атлета находятся гири;  

 шагающие выпады – глубокие 

выпады ногой, касаясь коленом пола и 

держа отягощение над головой;  

 броски медбола в мишень – из 

положения присед с мячом перед гру-

дью выпрямляемся и выкидываем мяч 

вверх. 

Кроссфит-тренировки универсальны 

и подойдут абсолютно всем сотрудни-

кам правоохранительных органов: муж-

чинам и женщинам, опытным и нович-

кам. Кроссфит-тренировка для девушек 

будет такой же, как и для мужчин, но 

поменяется интенсивность выполнения 

упражнений и рабочий вес. Также, если 

упражнение слишком трудное, на заме-

ну ему подбирается облегченный вари-

ант, выполнение которого позволит со 

временем перейти к выполнению более 

трудного упражнения.  

Например: не нужно составлять две 

разных кроссфит-программы для жен-

щин после 40 без опыта тренировок и 

для подготовленных мужчин. План бу-

дет состоять из одинаковых упражне-

ний (например, приседания/отжима-

ния/подтягивания). Но новички будут 

приседать с пустым грифом, а более 

опытные – с весом 50 кг. Чем человек 

более подготовлен физически, тем 

большее количество повторений он бу-

дет делать. 

Таким образом, реализация кросс-

фит-комплексов позволит, как нам ка-

жется, повысить уровень профессио-

нальной служебной и физической под-

готовленности сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, 

а тренировки подойдут для сотрудника 

любого пола, возраста и уровня подго-

товки. 
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ОСОБ ЕНН ОСТИ  ТЕХНИКИ  Б ОЕВЫ Х П РИ ЕМОВ  БОРЬБЫ   П РИ П ОДГОТ ОВК Е КУРСА НТ ОВ  
И СЛУШАТ ЕЛЕЙ   В  ОБРА ЗОВАТ ЕЛЬНЫ Х ОРГАНИЗ А ЦИЯ Х МВД  РОССИИ  ДЛЯ ПРИ МЕНЕНИ Я 

ИХ В  ПРАКТИЧЕСК ОЙ  ДЕ ЯТЕЛЬН ОСТИ

Основной целью физической подго-
товки сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации (далее – 
ОВД) является формирование психофи-
зической и технико-тактической готов-

ности сотрудников ОВД к самозащите и 
насильственному задержанию правона-
рушителей.

1
 

Практическое применение приемов 
(ударов) само по себе подразумевает 
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способность их применения в условиях 
обоюдного противодействия друг другу, 
которое может перерасти в обоюдную 
схватку (противоборство). Полагаем, 
что в конкурентном противоборстве со-
трудника ОВД с правонарушителем нет 
необходимости в строгом дозировании 
ударов. Это предположение адресовано 
к тем ситуациям оперативно-служебной 
деятельности, где возникает угроза 
жизни сотруднику ОВД со стороны 
правонарушителя. 

В то же время к особенностям по-
лицейской ударной техники, по нашему 
мнению, следует отнести то, что со-
трудники по общему правилу должны 
дозировать удар и при этом соблюдать 
принцип адекватности соотношения си-
лы наносимого удара и силы оказывае-
мого сопротивления.  

Следует отметить, что в России 
имеется аналог рассмотренного правила 
– общий принцип – минимальной необ-
ходимости и достаточности физическо-
го воздействия на правонарушителя.

2
 

Самозащита и насильственное за-
держание правонарушителей осуществ-
ляется посредством боевых приемов 
борьбы. 

Рассмотрение научных и учебно-

методических работ показывает, что в 

практике применения боевых приемов 

борьбы, в том числе в экстремальных 

условиях, сотрудниками ОВД наиболее 

результативными средствами при обес-

печении личной безопасности и задер-

жании правонарушителя являются уда-

ры руками и ногами.
3
 Умелое примене-

ние ударной техники в ситуациях сило-

вого противоборства позволит сотруд-

нику результативно и с наименьшим 

ущербом для здоровья правонарушите-

ля решить задачу предоставления само-

защиты и задержания последнего. 

Рассмотрение и изучение техники 

выполнения боевых приемов борьбы, 

расположенных в Наставлении по орга-

низации физической подготовки в ОВД, 

утвержденном приказом МВД России от 

01.07.2017 № 450, представляет, что в 

структуре удерживающего количества 

боевых приемов борьбы наличествует 

термин «расслабляющий удар», раньше 

называвшийся среди сотрудников ОВД 

как «спецудар», «рассредоточивающий 

удар».
4
 

Эти удары в основном применяются 

в качестве отвлекающих ударов, кото-

рые оказывают дезориентирующее воз-

действие на задерживаемого и создают 

благоприятные условия для последую-

щего применения боевого приема борь-

бы с целью задержания делинквента.  

Удар – это «сильное, кратковремен-

ное, агрессивное физическое воздейст-

вие на какую-либо часть тела (на тре-

нировке – на поверхность снаряда.
5
 

Кроме того, удар можно рассматривать 

с нескольких сторон: как самостоятель-

ный боевой прием борьбы; как состав-

ную часть комплекса прикладных дви-

гательных действий.  

Объясняя правильность нанесения 

ударов, надлежит отметить, что она за-

висит, в первую очередь, от степени ов-

ладения сотрудником ОВД (полиции) 

техникой их исполнения, а также скоро-

сти и длительности ударного движения.
6
 

В результате опроса специалистов в 

области ударной техники определено, 

что отдельные интервьюируемые скло-

няются к мнению об исключении по 

возможности нанесения ударов руками 

и ногами в проекции внутренних орга-

нов лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения, обосновывая 

это тем, что существует большая веро-

ятность возникновения тяжких послед-

ствий. А также сотрудникам ОВД сле-

дует помнить, что в своих действиях 

правонарушители не ограничены необ-

ходимостью причинения минимального 

вреда здоровью сотрудникам ОВД (по-

лиции) и другим гражданам. 

Для этого надлежит выработать у 

сотрудников ОВД специфические чув-

ства дистанции, удара, тактического 

мышления; достичь требуемого уровня 

специальных физических качеств. Эф-

фективным средством для достижения 

вышеуказанных качеств будет являться 

использование соревновательного мето-

да в сочетании с методами направленно-

го сопряженного воздействия и строго 

регламентированного упражнения.
7
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Овладение навыком применения 

ударной техники сотрудниками ОВД 

(полиции) в область уязвимых мест, то-

чек на теле человека позволит предви-

деть возможные последствия удара(-ов) 

и, соответственно, придерживаться так-

тически грамотной линии поведения в 

ситуации ожесточенного физического 

противодействия со стороны правона-

рушителя с применением атакующих 

действий (захватов, бросков, ударов ру-

ками или ногами, ударов предметами, с 

использованием оружия). 

Стоит отметить, что все боевые 

приемы борьбы, в том числе удары, бо-

левые приемы, в сущности своей обла-

дают специфической особенностью, ко-

торая проявляется в процессе их вы-

полнения, то есть последствиями уда-

ров могут быть травмы различной сте-

пени тяжести. 

Итак, профессионально существен-

ные особенности приемов борьбы со-

трудников ОВД должны успешно вы-

полняться в рамках решения оператив-

но-служебных задач, а также компе-

тентно применяться физическая сила, в 

том числе боевые приемы борьбы . 

                                                      
1 О полиции : Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 07.03.2018). 
2 Силантьев В.В., Евтушенко А.А. Приме-

нение защитного снаряжения при обучении 

боевым приемам борьбы курсантов и слушате-

лей образовательных организаций МВД России 

// Вестник Сибирского юридического института 

МВД России. 2017. № 2 (27). С.  84. 
3 Совершенствование методики обучения 

сотрудников органов внутренних дел России 

технике ударов и защитам от них / В.А.  Ов-
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6 Кузнецов С.В., Волков А.Н., Воронов 

А.И. Теоретические и методические основы ор-

ганизации физической подготовки сотрудников 
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ГИП ОКСИЧ ЕСКАЯ И ГИ ПЕР КАПНИЧ ЕСКАЯ  ТРЕНИ РОВ КА  С ОТРУДНИК ОВ ОРГАН ОВ   
ВНУТ РЕННИХ ДЕЛ

Сотрудники органов внутренних 

дел могут привлекаться к выполнению 

служебных обязанностей на территории 

Северо-Кавказского региона Россий-

ской Федерации. Сотрудники перед 

служебной командировкой должны 

пройти специальное обучение.  

Например, в Сибирском юридиче-

ском институте МВД России рабочий 

учебный план подготовки сотрудников 

органов внутренних дел, привлекаемых 

к проведению контртеррористических 

операций на территории Северо-

Кавказского региона Российской Феде-

рации, предусматривает срок обучения 

16 дней (128 часов). Сотрудники прохо-

дят обучение по следующим модулям: 

«Правовая подготовка» – 8 часов; «Спе-

циальная подготовка» – 50 часов; «Ог-

невая подготовка» – 28 часов; «Физиче-

ская подготовка» – 14 часов; «Психоло-

гическая подготовка» – 10 часов. Кроме 

того, обучением предусмотрена кон-

сультация перед итоговой аттестацией – 

2 часа, итоговая аттестация – 16 часов. 

Северо-Кавказский регион Россий-

ской Федерации географически нахо-

дится в среднегорье и высокогорье. В 

среднегорье постоянно ощущается не-

достаток кислорода. Если организм со-

трудника не подготовлен к данным ус-

ловиям, то может быть нанесен вред 
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здоровью, и, в конечном итоге, это мо-

жет сказаться отрицательно на резуль-

татах служебной деятельности.  

В связи с этим актуальным является 

разработка методик, позволяющих адап-

тировать организм сотрудника органов 

внутренних дел к условиям недостатка 

кислорода, а также к повышенному со-

держанию углекислого газа в крови. 

Целью нашего исследования яви-

лось изучение тренировочных про-

грамм, оздоровительных практик, на-

правленных на адаптацию организма 

человека к недостатку кислорода, из-

бытку углекислого газа, разработка 

простой, но эффективной методики ги-

поксической и гиперкапнической тре-

нировки сотрудников полиции.  

Научное исследование по разработ-

ке методики гипоксической и гиперкап-

нической тренировки сотрудников ор-

ганов внутренних дел ведется на базе 

Сибирского юридического института 

МВД России (г. Красноярск).  

На данном этапе основными мето-

дами исследования являлись анализ на-

учной и методической литературы, ви-

деоматериалов, посвященных развитию 

задержки дыхания, которые позволяют 

повысить функциональные показатели 

дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем. 

Кроме того, разрабатывалась трени-

ровочная программа гипоксической и 

гиперкапнической тренировки, которую 

можно в форме попутной или отдельной 

тренировки в режиме службы и отдыха 

использовать сотруднику полиции.  

Систематические гипоксические и 

гиперкапнические тренировки позволя-

ют: улучшить способность к длитель-

ной задержке дыхания; выполнять ди-

намическую работу на задержке дыха-

ния; выполнять длительную физиче-

скую работу переменной интенсивно-

сти; выполнять значительные мышеч-

ные усилия в анаэробом режиме работы 

(например, бег на 30-60 м). 

Способность длительно задержи-

вать дыхание косвенно характеризуют 

состояние дыхательной и сердечно-

сосудистой систем, в связи с этим мы 

использовали пробы Штанге, Генчи (за-

держки дыхания на вдохе и выдохе), 

которые характеризуют устойчивость 

организма к недостатку кислорода.
1
 

Кроме того, по мнению Ю.Б. Була-

нова
2
, постоянные гипоксические и ги-

перкапнические тренировки позволяют 

улучшать здоровье, но применительно к 

сотрудникам полиции это требует до-

полнительной проверки. На задержках 

дыхания с целью создания дефицита 

кислорода в организме построены ды-

хательные гимнастики А.Н. Стрельни-

ковой, Ю.Б. Буланова, К.П. Бутейко. 

Гипоксические тренировки приме-

няются для подготовки спортсменов
3
 во 

фридайвинге, подводной охоте, также 

эти тренировки применяются в подго-

товке единоборцев, легкоатлетов, плов-

цов, велосипедистов. Данные методики, 

при определенной их адаптации к усло-

виям службы, могут быть использованы 

для подготовки сотрудников органов 

внутренних дел. 

В ходе проделанной работы мы вы-

яснили, что для улучшения показателей 

дыхательной системы, способности к 

задержке дыхания можно использовать 

приложения, устанавливаемые на  

смартфон. К таким приложениям, по-

зволяющим проводить гипоксическую и 

гиперкапническую тренировки, являют-

ся приложения Apnea Lite и Freediving 

Trainer. Данные приложения имеют 

удобный интерфейс, доступны и удобны 

в использовании. Тренировки контро-

лируемой задержки дыхания, как пра-

вило, проводятся в статике и динамике. 

В статике – лежа, сидя. В динамике – во 

время бега, пешей ходьбы или езды на 

велосипеде. Также практикуются сило-

вые упражнения с отягощением весом 

своего тела с задержкой дыхания. При 

первых позывах сделать вдох необхо-

димо прекращать задержку дыхания. В 

тренировках должна быть использована 

посильная, но в то же время развиваю-

щая, нагрузка. 

В видеоматериалах, размещенных 

на YouTube, Чемпион России по под-

водной охоте (задержка дыхания в ста-

тике – 7 мин) М. Лубягин указывает на 

необходимость растягивания дыхатель-

ной мускулатуры, разъясняет и демон-
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стрирует способы увеличения задержки 

дыхания. Эти гимнастические упражне-

ния могут применяться и сотрудниками 

органов внутренних дел. 

Упражнения, связанные с развитием 

выносливости, такие как бег, плавание, 

передвижения на лыжах, ходьба по пе-

ресеченной местности, также способст-

вуют улучшению подвижности грудной 

клетки, и, как следствие, улучшают ки-

слородно-транспортную функцию кро-

ви. 

Таким образом, для успешной тре-

нировки задержки дыхания предпочти-

тельнее виды физкультурно-спортивной 

деятельности, связанные с развитием 

выносливости. 

Анализ литературы и личный опыт 

позволили установить, что за 3-6 меся-

цев регулярных и целенаправленных 

тренировок среднестатистический чело-

век способен увеличить задержку дыха-

ния в статическом положении до 3-4-х 

минут. 

Для увеличения времени задержки 

дыхания используются повторный и ин-

тервальный методы, реже применяются 

контрольный и соревновательный. Обя-

зательным условием в тренировочном 

процессе является соблюдение мер 

безопасности. 

Гипоксическая и гиперкапническая 

тренировки могут проводиться на суше 

(ходьба, бег) и в воде (плавание, фри-

дайвинг). Тренировочное занятие имеет 

традиционную структуру и состоит из 

подготовительной, основной и заклю-

чительной частей. 

Анализ тренировочных методик по-

казал, что гипоксическая тренировка 

должна основываться на специфических 

принципах физического воспитания – 

непрерывности тренировочного процес-

са; постепенности увеличения нагрузок; 

индивидуализации нагрузок; чередова-

ния нагрузок и отдыха между занятия-

ми, что будет способствовать общему 

укреплению организма и его оздоровле-

нию. 

                                                      
1 Дубровский В.И. Спортивная медицина. 

М. : ВЛАДОС, 2005. 
2 Буланов Ю.Б. Гипоксическая тренировка 

– путь к здоровью и долголетию. Тверь : Твер-

ская жизнь, 1993. 
3 Молчанова Н.В. Основы ныряния с за-

держкой дыхания : учебно-методическое посо-

бие по фридайвингу. М. : Саттва, Профиль, 

2011. 
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ИСП ОЛЬЗОВАНИ Е СТАТ ОДИ НАМИЧ ЕСК ОГО РЕЖИ М А В  ТРЕНИ РОВ ОЧН ОЙ ДЕ ЯТЕЛЬ НОСТИ 

СОТ РУДНИК ОВ  ПРАВ ООХР АНИТ ЕЛЬНЫ Х ОРГАН ОВ

Статические напряжения имеют 

значительное количество положитель-

ных свойств: укрепляют иммунитет; по-

вышают силу и выносливость; форси-

руют вывод вредных веществ из орга-

низма; положительно влияют на со-

стояние внутренних органов. Статиче-

ские напряжения часто чередуют с ди-

намической нагрузкой, которая исполь-

зует периодическое возвратно-

поступательное движение тела или его 

частей. К положительным сторонам ди-
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намической нагрузки относят: интен-

сивный рост мышечной массы; развитие 

двигательной системы; ускорение об-

менных процессов; интенсивное сжига-

ние калорий, а также улучшение работы 

сердца и сосудов. 

Одним из перспективных методов 

тренировки психофизиологического со-

стояния человека является использова-

ние метода сопряженного использова-

ния статического
1
 и динамического

2
 

режимов мышечного сокращения. По-

мимо физических параметров, данный 

метод воспитывает также силу воли, 

дисциплину и устойчивость к эмоцио-

нальным нагрузкам. Тренировки высо-

кой интенсивности выполняются «кру-

гами»: после выполнения «связки» уп-

ражнений, приступают к ней сначала. В 

момент, когда организм находится на 

пике истощения и возникает желание 

прекратить тренировку, формируются 

психические качества – способность 

перебороть себя, проявить стойкость и 

упорство. 

С целью оценки эффективности ис-

пользования системы сопряженного 

статического и динамического режимов 

мышечной тренировки для повышения 

психофизиологических показателей со-

трудников правоохранительных органов 

были сформированы 2 группы испытуе-

мых по 15 человек в каждой. В кон-

трольной группе использовался дина-

мический режим тренировочной рабо-

ты, в экспериментальной применялся 

смешанный динамический и статиче-

ский режим мышечной тренировки.  

Экспериментальные занятия прово-

дились по два раза в неделю в течение 

восьми недель. Длительность одного 

занятия составляла в обеих группах ис-

пытуемых 45 минут. Тренировка начи-

налась с десятиминутной разминки 

(медленный, спокойный бег, общераз-

вивающие упражнения для мышц рук и 

ног, туловища; легкий бег, прыжки со 

скакалкой; вращательные упражнения 

рук, ног и туловища для повышения 

гибкости суставов). Затем следовал 

тренировочный комплекс. 

В экспериментальной группе дина-

мические упражнения чередовались со 

статическими напряжениями. Весь ком-

плекс состоял из семи позиций: 

– из основной стойки выполнить 

упор присев, задержаться в этой пози-

ции на 2 секунды; 

– прыжком принять позицию упора 

лежа, задержаться в этой позиции 2 се-

кунды; 

– выполнить одно отжимание от по-

ла;  

– вернуться в положении упора ле-

жа на 2 секунды; 

– прыжком перейти в положение 

упора присев и зафиксировать позу на 2 

секунды; 

– выпрыгнуть максимально вверх;  

– вернуться в основную стойку.  

Комплекс выполняется примерно 15 

секунд в режиме непрерывной работы. 

После этого следует отдых в положении 

лежа (2 минуты). Такая работа выпол-

няется в течение 30 минут. В конце за-

нятия следует пятиминутный отдых в 

положении лежа на спине. 

В контрольной группе выполнялись 

только динамические упражнения.  

– из основной стойки выполнить 

упор присев;  

– прыжком принять позицию упора 

лежа;  

– выполнить одно отжимание от по-

ла;  

– вернуться в положение упора ле-

жа; 

–прыжком перейти в положение 

упора присев; 

– выпрыгнуть максимально вверх;  

– вернуться в основную стойку.  

Комплекс выполняется около 15 се-

кунд. После этого, также как и в экспе-

риментальной группе, следует отдых в 

положении лежа (2 минуты). Затем 

комплекс повторяется в течение 15 се-

кунд. Такой режим тренировки выпол-

няется в общей сложности 30 минут. В 

конце занятия следует пятиминутный 

отдых в положении лежа на спине. 

Использовались следующие методы 

исследования: 

1) жизненная емкость легких (в 

литрах). Жизненная емкость легких оп-

ределялась с помощью суховоздушного 

спирометра «СС-34». Процедура прово-
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дилась трижды, с интервалами отдыха 

30 секунд; 

2) тест Динейки на психофизиче-

скую устойчивость (в секундах). Гим-

настическую палку поставить одним 

концом вертикально на ладонь ведущей 

(правой или левой – для левшей) руки. 

Держать палку вертикально максималь-

ное количество времени;  

3) проба Штанге (в секундах). Для 

оценки функциональной способности 

сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем определяли длительность мак-

симальной произвольной задержки ды-

хания после вдоха. Время задержки ды-

хания на вдохе регистрировалось в по-

ложении стоя, после глубокого выдоха 

и около максимального вдоха; 

4) проба Ромберга (в секундах). 

Проба Ромберга позволяет судить о ста-

тической нервно-мышечной координа-

ции. Использовали усложненную пробу 

Ромберга: испытуемый стоял так, чтобы 

его ноги были на одной линии, при этом 

пятка одной ноги касается носка дру-

гой, руки вытянуты вперед, пальцы раз-

ведены и глаза закрыты;  

5) частота сердечных сокращений 

(ЧСС) в покое (ударов в минуту) заме-

рялась пальпаторно после десяти минут 

неподвижного сидения;  

6) нервно-мышечный аппарат  оце-

нивали по следующим показателям: 

поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 1 минуту (количество 

раз); челночный бег 10х10 метров (в се-

кундах); подтягивание на высокой пе-

рекладине (количество раз); удержание 

прямых ног в положении угла (в секун-

дах); сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (количество раз). 

В ходе исследования были получе-

ны следующие результаты. Исходное 

тестирование (в начале педагогического 

эксперимента) выявило, что исследо-

ванные показатели в контрольной и 

экспериментальной группах статисти-

чески достоверных различий не имели 

(табл. 1). Итоговое тестирование, про-

веденное после окончания педагогиче-

ского эксперимента, выявило следую-

щее (табл. 2).  

Все исследованные показатели с 

высокой степенью статистической дос-

товерности (p<0,05-0,001) были выше в 

экспериментальной группе по сравне-

нию с результатами, полученными в 

контрольной группе.  

 

Таблица 1 

Показатели контрольной (К) и экспериментальной (Э) групп  

в начале педагогического эксперимента (M+m) 
 

Тестовые упражнения 
Группа Разли- 

чия 

Достоверность 

различий 

К Э t р 

Проба Ромберга, с 42,1 + 2,12 44,5 + 2,05 2,4 0,82 > 0,05 

Тест Динейки, с 58,3 + 3,15 53,5 +2,05 4,8 1,28 > 0,05 

Проба Штанге, с 54,4 +1,81 56,7 +1,63 2,3 0,94 > 0,05 

Жизненная емкость легких, л 3,6+ 0,13 3,7+ 0,11 0,1 0,59 > 0,05 

ЧСС в покое, уд/мин 78,9 + 14,4 75,2 + 16,1 3,7 0,17 >0,05 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

за 1 мин., кол-во раз 

27,8 + 0,36 28,0 + 0,34 0,2 0,40 > 0,05 

Челночный бег 10х10м, с  45,8+2,5 49,6+2,6 3,8 1,05 > 0,05 

Подтягивание на высокой 

перекладине, кол-во раз 
7,4 + 0,28 7,6+ 0,31 0,2 0,48 > 0,05 

Удержание прямых ног в 

положении угла, с  
6,2 +0,25 6,5 +0,24 0,3 0,86 > 0,05 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа, кол-во раз 
14,2 + 0,39 13,9 + 0,37 0,3 0,56 > 0,05 
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Таблица 2 

Показатели контрольной (К) и экспериментальной (Э) групп  

в конце педагогического эксперимента (M+m) 
 

Тестовые упражнения 
Группа 

Раз-

ли- 

чия 

Достоверность 

различий 

К Э t р 

Проба Ромберга, с 43,4 + 2,17 56,8+ 4,46 13,4 2,70 < 0,05 

Тест Динейки, с 58,1+ 3,26 73,4+3,58 15,3 3,16 < 0,01 

Проба Штанге, с 52,1+2,12 61,8+2,05 9,7 3,29 < 0,01 

Жизненная емкость легких, л 3,6+ 0,2 4,8+ 0,4 1,2 2,67 < 0,05 

ЧСС в покое, уд/мин 76,5+4,9 62,7 +4,1 13,8 2,16 < 0,05 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

за 1 мин., раз 

31,9+2,32 39,5+2,41 7,6 2,27 < 0,05 

Челночный бег 10х10 м, с  35,1+2,2 29,1+2,0 6,0 2,02 < 0,05 

Подтягивание на высокой 

перекладине, кол-во раз 
8,9 + 0,53 14,5 + 0,79 5,6 5,89 < 0,001 

Удержание прямых ног в 

положении угла, с 
6,4 +0,42 9,9 +0,66 3,5 4,49 < 0,001 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа, кол-во раз 
18,5 +1,44 23,9 +1,56 5,4 2,55 < 0,05 

12
 

Полученные данные показали, что 

использованная в экспериментальной 

группе методика существенно расширя-

ет функциональные возможности зани-

мающихся, в частности, выносливость 

сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервно-мышечной систем, а также раз-

вивает силовые, скоростные и коорди-

национные способности. 

Статодинамический режим мышеч-

ной тренировки может использоваться в 

системе подготовки сотрудников пра-

воохранительных органов, имеющих 

различный уровень двигательной под-

готовленности, несмотря на высокую 

интенсивность выполнения упражне-

ний. Для снижения значительной на-

грузки при выполнении упражнений по 

представленной методике необходимо 

вводить периоды относительно продол-

жительного отдыха в положении лежа, 

что позволит использовать данные уп-

ражнения и представителям, имеющим 

низкий уровень физической (двигатель-

ной) подготовленности. 

Таким образом, проведенное иссле-

дование позволило сделать вывод о том, 

что занятия физическими упражнения-

ми с сопряженными статическими на-

пряжениями и динамическими усилия-

ми являются наиболее эффективными 

по сравнению с занятиями с включени-

ем отдельно статического или динами-

ческого режимов работы. Методика за-

нятий с использованием статодинами-

ческого режима мышечной работы по-

зволяет за относительно короткий срок 

влиять на психофизиологическую под-

готовленность сотрудников правоохра-

нительных органов. 

                                                      
1 Кокова Е.И. Силовая тренировка без сна-

рядов // Восток-Россия-Запад. Здоровьеформи-

рующие факторы и качество жизни людей раз-

ного возраста в ХХI веке : материалы XVIII 

традиционного международного симпозиума. 

Красноярск, 2015. С. 280-283. 
2 Кокова Е.И. Ударный метод развития си-

лы мышц студентов высших учебных заведений 

// Оптимизация учебно-воспитательного и тре-

нировочного процесса в учебных заведениях 

высшего профессионального образования. Здо-

ровый образ жизни как фактор профилактики 

наркомании : материалы всероссийской научно -

практической конференции (12 марта 2016 г.) / 

отв. ред. Е.В. Панов. Красноярск, 2016. С. 51-54. 
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НЕК ОТ ОРЫЕ АСП ЕКТЫ ФИЗ ИЧЕСК ОЙ П ОДГОТ ОВК И  
ЖЕНЩИ Н –  С ОТ РУДНИК ОВ ПРАВ ООХР АНИТ ЕЛЬНЫ Х ОРГАН ОВ

Профессиональная деятельность со-

трудников правоохранительных органов 

зачастую связана с задержанием лиц, 

которые совершили преступления, что 

нередко сопровождается их обезоружи-

ванием, в связи с чем она требует от 

них весьма развитой физической подго-

товки. Представляется особенно инте-

ресным и актуальным исследовать во-

просы, связанные с физической подго-

товкой женщин, являющихся сотрудни-

ками правоохранительных органов.  

Такая значимость и сложность про-

фессиональной деятельности сотрудни-

ков правоохранительных органов ставит 

перед ними некоторые задачи. Среди 

таких задач: высокая степень психиче-

ской устойчивости и здоровья, квали-

фикационный уровень, физическое раз-

витие. Данные задачи непосредственно 

зависят от научно обоснованной орга-

низации профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

Необходимо отметить, что сотруд-

ники правоохранительных органов на-

равне со специальным комплексом зна-

ний, навыков и умений, которые позво-

ляют исполнять свои функциональные 

обязанности, должны
1
: 

обладать умением принимать  опти-

мальные решения в экстремальных си-

туациях профессиональной деятельно-

сти непосредственно для оперативных и 

четких действий;  

обладать навыками профессиональ-

ного общения с разными категориями 

граждан; 

обладать умением пресечения про-

тивоправных действий, в том числе с  

использованием как силовых приемов, 

так и специальных средств, совместно с 

использованием и применением огне-

стрельного оружия.  

Указанные аспекты подготовленно-

сти сотрудников правоохранительных 

органов вырабатываются, прежде всего, 

в процессе профессиональной подго-

товки. 

Физическая подготовка для женщин 

– сотрудников правоохранительных ор-

ганов представляется главнейшим фак-

тором их служебной и профессиональ-

ной подготовки, так как в стрессовых 

ситуациях профессиональной деятель-

ности, сопряженных с отражением на-

падений и задержанием правонаруши-

телей, которые оказывают активное со-

противление, выражающееся в неис-

полнении законных требований сотруд-

ника правоохранительных органов, пе-

ред сотрудниками стоит задача задер-

жать их, эффективно применяя силовые 

приемы, специальные средства и огне-

стрельное оружие
2
. 

Поэтому, учитывая все указанные 

выше обстоятельства, мы полагаем, что 

целесообразно в программном и мето-

дическом обеспечении физической под-

готовки сотрудников правоохранитель-

ных органов выработать специальную 

концепцию физической подготовки не-

посредственно для подготовки женщин.  

Отметим, что женщины несут служ-

бу практически во всех сферах и под-

разделениях правоохранительных орга-

нов и также как и мужчины выезжают 

на место происшествия, подвержены 

экстремальному воздействию в силу 

специфики профессиональных задач, 

которые стоят перед ними во время ис-

полнения служебно-профессиональных 

задач. 

Примечательно, что в специальных 

исследованиях, посвященных непосред-

ственно анализу физической подготовки 

сотрудниками правоохранительных ор-

ганов, показаны весьма не радужные 

результаты. Так, А. К. Карданов в про-

цессе наблюдения за сотрудниками пра-

воохранительных органов, в том числе 

и женщин, заметил, что непосредствен-
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но у женщин значительно низкий уро-

вень физической подготовленности
3
. 

Особое внимание привлекает уро-

вень владения боевыми приемами борь-

бы сотрудников-женщин правоохрани-

тельных органов, который совсем не 

отвечает тем требованиям, которые 

предъявляются к ним в практической 

профессиональной деятельности.  

Исходя из анализа исследований 

относительно рассматриваемой темы, 

мы выделили основные трудности, ко-

торые возникают в процессе приобрете-

ния профессиональных умений и навы-

ков женщинами: 

женщинам приходится осваивать 

абсолютно новые для них двигательные 

и координационные качества; 

в процессе подготовки начинаются 

проблемы психологического и психофи-

зиологического характера. 

Однако не стоит обходить внимани-

ем тот факт, что женщины превосходят 

мужчин в точности и координации дви-

жений, а также им характерно наличие 

высокоразвитой быстроты и ловкости 

движений мелких мышечных групп. В 

отличие от мужчин женщинам свойст-

венна гибкость, что обуславливается 

спецификой их анатомического строе-

ния и физиологическими функциями
4
. 

Успех разрешения данной проблемы  

целесообразно объединять с усовер-

шенствованием педагогических основ 

физической подготовки, в первую оче-

редь с внедрением новых технологий и 

методик обучения, которые имеют про-

фессиональную направленность.  

Для более качественной подготовки 

и недопущения фактов травматизма во 

время исполнения женщинами – со-

трудниками правоохранительных орга-

нов профессиональных задач нужно 

осуществлять планирование физической 

подготовки как планомерного система-

тического процесса совершенствования 

физических качеств на протяжении все-

го периода обучения и времени службы. 

Итак, специфика физической подго-

товки женщин – сотрудников правоох-

ранительных органов, а также ее со-

ставляющие определяют ее место и зна-

чение в системе профессиональной под-

готовки, состоящей в следующем:  

пополнение и усовершенствование 

навыков, знаний в физкультурно-

образовательной сфере, а также инди-

видуального фонда двигательных уме-

ний, которые способствуют освоению 

избранной профессионально-служебной 

деятельности; 

интенсификация формирования 

профессионально важных физических и 

непосредственно связанных с ними спо-

собностей, а также обеспечение устой-

чивости и повышения на данной основе 

уровня дееспособности;  

повышение степени адаптационных 

возможностей организма по отношению 

к неблагоприятным воздействиям сре-

довых условий, в которых протекает 

трудовая деятельность;  

способствование успешному испол-

нению служебных задач, которые реа-

лизуются в системе профессиональной 

подготовки кадров, а также воспитанию 

волевых, духовных, нравственных и 

иных качеств, которые характеризуют 

высокоактивных и целеустремленных 

членов общества, созидающих его ма-

териальные и духовные ценности.  

                                                      
1 Славко А.Л. Физическая подготовка как 

одна из составляющих компонентов в профес-

сиональной подготовке сотрудника органов 

внутренних дел // Вестник Белгородского юри-

дического института МВД России. 2017. № 2. 

С. 76. 
2 Жидкова О.А. К вопросу о физической 

подготовке женщин-полицейских к профессио-

нальной деятельности. URL: https:// 

institutemvd.by (дата обращения: 28.11.2018).  
3 Карданов А.К. Особенности физической 

подготовки женщин-полицейских // Историче-

ская и социально-образовательная мысль. 2016. 

Т. 8. № 3. С. 159. 
4 Епифанова Т. О. Женщины – служащие 

правоохранительных органов: теория и практи-

ка // Ростовский научный журнал. 2016. № 12. 

С. 36. 
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ЭФФЕКТИВН ОСТЬ  ОБ ЩЕНИЯ  С ОТРУДНИК ОВ ПОЛ ИЦИИ  
В РЕШЕНИИ  П РАВ ООХРА Н ИТЕЛЬНЫ Х ЗА ДАЧ

Предупреждение и пресечение пре-

ступлений и административных право-

нарушений невозможно без организо-

ванного и эффективного общения со-

трудников полиции с гражданами. Про-

фессиональное общение сотрудников 

ОВД – это разновидность специально 

организованного взаимодействия лю-

дей, содержанием которого являются 

познание, обмен информацией и влия-

ние участников коммуникаций друг на 

друга с целью решения правоохрани-

тельных задач. Профессиональное об-

щение сотрудников имеет ряд важных 

характеристик. 

Профессиональное общение может 

быть социально либо личностно ориен-

тированным. Общение, имеющее целью 

воздействие на конкретного человека, 

является личностно ориентированным. 

Общение с большой аудиторией через 

средства массовой информации или по-

средством выступления перед публикой 

с сообщением, докладом является соци-

ально ориентированным. 

Каждый участник общения контро-

лирует и оценивает процесс обмена ин-

формацией, отношение собеседника к 

целям общения. Интенсивность оценоч-

ных действий зависит от значимости и 

сложности ситуации, личных особенно-

стей субъектов. Коррекция всего хода 

общения производится как осознанно, 

так и неосознанно.  

В простых контактах люди не осоз-

нают, как они подбирают слова, где де-

лают паузы в речи, не контролируют 

свою позу и многое другое. Чем слож-

нее и ответственнее разговор, тем 

больше значение контроля собственно-

го поведения и особенностей поведения 

партнера. Однако для профессионально 

подготовленного к общению сотрудни-

ка полиции это не означает необходи-

мости контролировать каждый свой 

жест. Сознание опытного сотрудника 

занято анализом целей и замыслов уча-

стников беседы, диагностикой динами-

ки отношений, действиями по развитию 

контакта в нужном направлении. Осо-

бенности его поведения «пристроены» к 

особенностям темы разговора, личности 

собеседника, пространственным и вре-

менным характеристикам контакта. От-

сутствие профессионального мастерства 

проявляется в избыточном контроле 

элементов собственного поведения, в 

скованности и неестественности речи и 

позы. 

Психологические трудности, возни-

кающие при установлении контакта, на-

зывают барьерами. Они могут носить 

объективный, субъективный и ситуа-

тивный, обстановочный характер.  

Часто первые фразы беседы кажутся 

настолько незначительными и привыч-

ными, что сотрудник полиции не  обра-

щает на них внимания. Как правило, 

используются одни и те же выражения 

(подходы), к которым привыкли со-

трудники и их окружение, вне зависи-

мости от складывающейся ситуации. Но 

наш собеседник, с которым мы встреча-

емся впервые, слушает обычно более 

внимательно начало разговора – часто 

из любопытства, ожидая чего-то нового, 

для снятия напряжения, возникающего 

в начале беседы. Именно первые два-

три предложения могут создать или 

благоприятные условия для продолже-

ния контакта, или дополнительные 

трудности (иногда непреодолимые, если 

взаимодействие осуществляется с не-

серьезными или схематично мыслящи-

ми людьми). Следует заметить, что на-

чало контакта определяется не первой 

сказанной фразой, а моментом, когда 

собеседник начал нас воспринимать. В 

этом смысле на процесс общения ока-

зывает влияние и внешний облик участ-

ников – поза, жесты, мимика. 
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В начале беседы необходимо избе-

гать следующих действий и связанных с 

ними выражений, которые югославский 

специалист в области общения Предраг 

Мицич характеризует как «самоубийст-

венные»: 

– извинения, проявление признаков 

неуверенности (негативные примеры: 

«Извините, если я помешал», «Я бы хо-

тел еще раз услышать», «Пожалуйста, 

если еще у вас есть время меня выслу-

шать»); 

– любые проявления неуважения, 

пренебрежения к собеседнику («Давай-

те с вами быстренько рассмотрим», «У 

меня есть несколько минут на разговор 

с вами», «А у меня на этот счет есть 

другое мнение»); 

– первыми вопросами или высказы-

ваниями вынуждать собеседника по-

дыскивать контраргументы и занимать 

оборонительную позицию, хотя это ло-

гичная и совершенно нормальная реак-

ция, в то же время с точки зрения пси-

хологии – это промах (наиболее типич-

ный пример – обращение сотрудника 

полиции к гражданину: «Вы обязаны», 

«Вы должны ответить на мой вопрос»).  

Подобными действиями и связан-

ными с ними выражениями создаются 

дополнительные барьеры между со-

трудником полиции и гражданами, а 

следовательно, и затрачиваются допол-

нительные усилия, требуется больше 

времени на установление психологиче-

ского контакта, часто общение преры-

вается вообще или на неопределенное 

время. 

У начинающих сотрудников затруд-

нения в общении определяются пробле-

мой вхождения в коллектив. Характер-

ной их ошибкой является неразличение 

делового (служебного) общения и меж-

личностных отношений. Не сразу при-

ходит осознание того, что в здоровом, 

развитом коллективе интересы дела оп-

ределяют личные взаимоотношения, а 

не наоборот. Наставничество, помощь 

опытных работников необходимы ста-

жеру не только в вопросах работы, но и 

в ознакомлении с принятыми в коллек-

тиве нормами взаимоотношений, овла-

дении искусством ладить с людьми, по-

нимать особенности склада личности 

коллег. Неопытному сотруднику кажет-

ся, что его взаимоотношения в коллек-

тиве зависят от симпатий и антипатий к 

нему. То, что взаимоотношения строят-

ся и определяются отношением к делу, 

осознается, к сожалению, не всегда.  

Многие сотрудники полиции рабо-

тают в тесном контакте со следователя-

ми. В их взаимодействии наблюдается 

тенденция приписывать осложнения в 

совместной деятельности партнеру. 

Регламентация организационных форм 

такого взаимодействия предопределяет 

главенствующее положение следовате-

ля. Распространенное среди оперупол-

номоченных мнение о том, как трудно 

убедить следователя в наличии основа-

ний для возбуждения уголовного дела, в 

значительной мере отражает недоста-

точность мастерства оперативного об-

щения. 

Следует учитывать, что в коллекти-

ве ОВД оценка следователем возможно-

стей конкретного сотрудника полиции, 

например оперуполномоченного, имеет 

большое значение. Мнение «с ним мож-

но работать» переносится положитель-

но на отношения оперуполномоченного 

с другими сотрудниками. 

В современных условиях деятельно-

сти органов внутренних дел жизненно 

необходимо повышение профессио-

нально-психологической подготовки 

сотрудников полиции, в том числе в об-

ласти организации профессиональных 

контактов. Эффективность общения на-

прямую зависит от знания его психоло-

гических особенностей, этапов и нали-

чия у участников взаимодействия кон-

кретных психологических навыков и 

умений. 
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КАЧЕСТ ВЕН НЫЕ ХАРАКТ ЕР ИСТ ИКИ П РАВ ОВ ОЙ К УЛЬ ТУРЫ  ГРАЖ ДАН ,  УЧАС ТВУЮ ЩИХ  
В ПРОТИВ ОДЕЙСТВИИ К О РРУП ЦИИ

Укрепление основ гражданского 

общества, активное участие его инсти-

тутов в политических и экономических 

сферах жизнедеятельности российского 

государства обуславливает формирова-

ние соответствующих социальных цен-

ностей и правового опыта граждан и их 

объединений. Происходящие изменения 

в системе организационно-управлен-

ческих, административных и правопри-

менительных действий, в свою очередь, 

сохраняют действующие и влияют на 

образование новых форм и сфер прояв-

ления коррупции. 

В данных условиях вопросы проти-

водействия коррупции являются не 

только актуальными, но и весьма зна-

чимыми для государства и его безопас-

ности. Не случайно специалистами от-

мечается, что одной из количественно-

качественных тенденций преступности 

в Сибирском федеральном округе вы-

ступает качественный рост коррупци-

онных преступлений, обусловленный 

одновременным незначительным сни-

жением их латентности и увеличением 

выявляемости.
1
 

На сегодняшний день понятие «про-

тиводействие коррупции» закреплено 

федеральным законодательством и 

предполагает деятельность, связанную 

непосредственно с борьбой с коррупци-

ей, осуществлением профилактических 

мероприятий (профилактика корруп-

ции) и с минимизацией последствий 

коррупционных деяний. К числу участ-

ников указанной деятельности законо-

датель относит органы государственной 

власти, органы местного самоуправле-

ния, институты гражданского общества, 

организации и физические лица.
2
 

В рамках осуществления мероприя-

тий, направленных на противодействие 

коррупции, важное значение приобре-

тает система организационно-правовых 

средств и стандартов, направленных на 

формирование соответствующего типа 

правовой культуры граждан, участвую-

щих в противодействии коррупции. В 

целом антикоррупционная политика 

включает в свою орбиту такие негосу-

дарственные субъекты, как: независи-

мые эксперты, члены общественных со-

ветов, активисты, иные лица, осуществ-

ляющие общественный контроль и мо-

ниторинг. В рамках реализации право-

охранительной функции государства 

общественники оказывают содействие 

органам управления в различных сфе-

рах: в сфере розничной торговли, при 

выявлении нарушителей правил дорож-

ного движения, в области незаконного 

оборота алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции, в строительстве и пр.
3
. 

Особенностями правовой культуры 

данной категории граждан можно на-

звать следующие:  

1. Наличие необходимых знаний и 

умений в сфере осуществления специ-

альных мероприятий: проведение неза-

висимой общественной экспертизы, 

участие в комиссиях по противодейст-

вию коррупции и урегулированию кон-

фликта интересов и др. Важно учесть 

оперативное изменение законодательст-

ва в представленной сфере, разнообра-

зие требований и условий общественно-

го присутствия в деятельности государ-

ственных структур.  

2. Соответствующий уровень ини-

циативы и организационно-правовой 

дисциплинированности общественни-

ков. Так, отдельные мероприятия пред-

полагают формирование и совершенст-

вование системы взаимодействия струк-

турных подразделений органов госу-

дарственной власти и общественных 

организаций. При этом факт реального 

участия общественности в деятельности 

указанных органов не всегда зависит 

лишь от формального закрепления в 

нормативных и правоприменительных 
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актах. Здесь важны последовательность, 

тактика, управленческий стиль деятель-

ности общественников. Повышению 

инициативности граждан в противодей-

ствии коррупции может способствовать 

проведение совместных круглых сто-

лов, научно-методических семинаров, 

посвященных антикоррупционной дея-

тельности, обучающих и разъясняющих 

мероприятий. 

3. Наличие психологической готов-

ности граждан к осуществлению анти-

коррупционной деятельности. Востре-

бованными выступают такие качества, 

как коммуникабельность, эмоциональ-

ная устойчивость, психологическая со-

вместимость с другими участниками 

данной общественной деятельности. 

Более того, профессиональные качества 

сотрудников компетентных органов
4
 

можно частично взять за основу и им-

плементировать в социальный статус 

общественника. 

4. Определение места обществен-

ника в системе социального управле-

ния. Этому может способствовать фор-

мирование государственного реестра 

граждан, участвующих в антикоррупци-

онных мероприятиях, в котором, наряду 

с персональными данными и сферой 

трудовой деятельности, целесообразно 

обозначить сектор общественного уча-

стия (например, экспертная деятель-

ность, общественное наблюдение и мо-

ниторинг и пр.). Данный реестр будет 

способствовать закреплению правового 

статуса указанной категории граждан и 

позволит расширить круг их общест-

венных полномочий.  

5. Результат антикоррупционной 

деятельности граждан должен отражать 

содержание проведенных ими меро-

приятий, закреплять в соответствующих 

документах обоснованные выводы и 

подтверждающие материалы общест-

венной проверки. Эффективная работа 

граждан в данной сфере может под-

тверждаться соответствующими отче-

тами, комментариями, рекомендациями, 

публичными выступлениями, которые, в 

свою очередь, целесообразно обобщен-

но фиксировать на соответствующих 

сайтах, в формах, каталогах. Эти меры 

позволят установить необходимую 

транспарентность и создать возмож-

ность «обратной связи» между государ-

ством и обществом. 

Таким образом, правовую культуру 

граждан, участвующих в противодейст-

вии коррупции, можно определить как 

систему специальных знаний, умений и 

правового опыта представителей обще-

ственных структур, обладающих ини-

циативой и внутренней психологиче-

ской готовностью к общественной пра-

вовой деятельности, позволяющей эф-

фективно осуществлять антикоррупци-

онную политику. 

В итоге совершенствование системы 

взаимодействия государства и общест-

ва, формирование правовой культуры 

граждан, участвующих в противодейст-

вии коррупции позволит качественно 

улучшить проводимую в России анти-

коррупционную политику, обеспечить 

прогрессивность системы государст-

венного управления. 
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К  В ОП РОСУ О П РИМЕН ЕН ИИ  ПРОФАЙЛИН ГА В  ДЕЯ ТЕЛ ЬН ОСТИ С ОТ РУДНИК ОВ О РГА Н ОВ 

ВНУТ РЕННИХ ДЕЛ

При рассмотрении различных ас-

пектов деятельности органов внутрен-

них дел все чаще упоминается феномен, 

называемый «профайлинг», преимуще-

ственно как новая и перспективная тех-

нология, способная оказать значитель-

ный положительный эффект в самых 

разных областях – от обеспечения 

транспортной безопасности до, напри-

мер, составления психологических 

портретов (в западной традиции – про-

филей) лиц, совершивших тяжкие на-

сильственные преступления. Отдельно 

отметим, что профайлинг распростра-

нен как в странах Запада, так и на 

Ближнем Востоке и в России. 

Российская школа профайлинга мо-

лода. Пик ее развития наблюдается в 

последние 4-5 лет, отдельные ее пред-

ставители говорят о 10-15 годах.   

Профайлер А.В. Филатов не без до-

ли иронии первым профайлером назы-

вает Марка Туллия Цицерона, древне-

римского политического деятеля, ро-

дившегося в 106 г. до нашей эры и эф-

фективно применявшего технологии, 

очень схожие с современным профай-

лингом, в политической борьбе, благо-

даря чему сделал блестящую карьеру.  

Изначально использовать профай-

линг в целях повышения безопасности 

начали в Израиле на волне терроризма 

1960-1970-х годов. Полиция стала рабо-

тать на упреждение и выявлять потен-

циально опасных людей среди пассажи-

ров авиарейсов. Израильский авиапере-

возчик «Эль Аль» (El Al) и их основной 

аэропорт имени Бен-Гуриона считаются 

самыми безопасными в мире. 

Позднее, в 1984 г., данная методика 

была «смоделирована» в англоязычном 

варианте компанией «ICTS» и стала ис-

пользоваться службами авиационной 

безопасности в большинстве европей-

ских стран и США.  

Еще одним важным вкладом в раз-

витие современного профайлинга стало 

его использование ФБР в рамках про-

граммы предотвращения насильствен-

ных преступлений, которая появилась в 

1985 г. с целью поиска серийных пре-

ступников. 

Конечно, нельзя ставить знак равен-

ства между накопленным десятилетия-

ми опытом иностранных государств и 

отдельными российскими энтузиастами, 

работающими в данном направлении, 

даже признавая его растущую популяр-

ность и многочисленные попытки вне-

дрить профайлинг в том числе и в дея-

тельность органов внутренних дел.  

Возникает закономерный вопрос – 

из чего состоит этот феномен и какие 

именно вопросы сотрудники силовых 

ведомств могут решать, используя тех-

нологии профайлинга? 

При ответе на этот вопрос возника-

ют неожиданные затруднения. Дело в 

том, что единого общепринятого опре-

деления профайлинга не существует. 

Так же как нет среди специалистов-

профайлеров единого понимания, какие 

именно технологии (группы методик) 

образуют профайлинг.  

Так, анализируя множество разроз-

ненных источников, можно сделать вы-

вод о том, что под профайлингом пони-

маются  ряд прикладных социально-

психологических методик, целями ко-

торых являются: 1) выявление потенци-

ально опасных пассажиров с точки зре-

ния возможности осуществления проти-

воправных действий, прежде всего тер-

рористической направленности; 

2) оценка достоверности сообщаемой 

информации по невербальному поведе-

нию человека, так называемая неинст-

рументальная детекция лжи; 3) состав-

ление психологического профиля пре-

ступника по следам на месте преступ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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ления, а также иным характерным при-

знакам совершения преступления (пре-

ступлений). Можно выделить иные на-

правления, смежные или вызывающие 

споры (например, этнический профай-

линг), но именно три указанных  явля-

ются наиболее проработанными как с 

практической, так и с теоретической 

точки зрения и задают три основных 

вектора развития современного про-

файлинга. 

Очевидно, что все три направления 

имеют больше различий (в целях, а сле-

довательно, в методологии), чем  обще-

го, хотя и объединены под общим на-

званием «профайлинг». Отсюда и не-

возможность дать современному про-

файлингу лаконичное и корректное оп-

ределение, отражающее всю глубину 

его неоднородного содержания.  

Похожий прием используется в 

маркетинге. Он называется брендинг 

(например, брендинг услуг), то есть 

«комплекс маркетинговых процессов, 

направленных на разработку марки 

продукта, продвижению ее на рынок, 

обеспечение ее престижности»
1
. Собст-

венный бренд позволяет: 1)  повысить 

узнаваемость торговой марки и лояль-

ность потребителей к продукту; 2) уве-

личить стоимость продукта, потому что 

брендовые вещи всегда ценятся выше; 

3) повысить уровень экспертности в 

глазах целевой аудитории.  

Означает ли приведенная аналогия, 

что методы профайлинга не эффектив-

ны? Нет, не означает. Она наводит на 

мысли о том, что профайлинг на рынке 

услуг, оказываемых физическими и 

юридическими лицами, имеет признаки 

коммерческого продукта, продвигаемо-

го по законам маркетинга. Вместе с 

этим нужно отметить, что к эффектив-

ности профайлинга действительно воз-

никают вопросы, на которые нет одно-

значных ответов. 

Так, в журнале «Огонек» за 1992, 

1996 гг. был опубликован ряд статей, в 

которых на основании данных сравни-

тельного анализа психологического 

портрета серийного убийцы 

А. Чикатило, выполненного в ходе 

следствия психиатром А. Бухановским, 

с реальным психологическим портре-

том, который стал известен после по-

имки преступника, сделан вывод о том, 

что роль специалиста-психиатра не бы-

ла не только решающей, но и оказавшей 

существенное влияние на ход следст-

вия. А. Бухановский судился с изда-

тельством, но иск был отклонен: суд 

признал, что журналист имел право ука -

зать на некоторые недостатки портрета.  

Важно понимать, что под сомнение 

ставился не профессионализм А.  Буха-

новского, а эффективность метода про-

филирования. Мнение о том, что досто-

верность психологических профилей, 

составленных профайлерами, не имеет 

статистически значимых преимуществ 

перед выводами, сделанными не спе-

циалистами-профайлерами, высказыва-

лось неоднократно разными авторами. 

Убедительных доказательств «за» или 

«против» такой позиции не представле-

но. 

Что является источником информа-

ции об эффективности профайлинга? 

Конечно, это успешный опыт его при-

менения сотрудникам правоохрани-

тельных органов. Вместе с этим нужно 

понимать, что, например, в государстве 

Израиль, технологии профайлинга при-

меняются не обособлено, а в составе 

целого комплекса мер, работоспособ-

ность которого оттачивалась десятиле-

тиями. Поэтому правильнее говорить об 

эффективности системы, а не о ее от-

дельных элементах. 

Еще один источник данных об эф-

фективности технологий профайлинга – 

это отзывы о своей работе самих спе-

циалистов-профайлеров. Пожалуй, наи-

более известным российским специали-

стом-профайлером является Е. Спирица, 

руководитель Международной академии 

исследования лжи. В своих многочис-

ленных интервью он делится некоторы-

ми результатами работы: «Мой личный 

рекорд получения признания у причаст-

ного – 7 секунд с момента входа в ка-

бинет»
2
. Кроме этого упоминается, что 

«сегодня Евгений на постоянной основе 

консультирует по вопросам детекции 

лжи и профайлингу государственные и 

коммерческие структуры, а также со-
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трудников МВД, СК и ФСБ РФ (в рам-

ках темы безопасности и антитеррори-

стической деятельности)». Информацию 

о масштабах и конкретных результатах 

такого сотрудничества обнаружить не 

удалось. 

Вызывает интерес информация еще 

одного российского специалиста – 

Н. Долгарева, руководителя петербург-

ского Центра психологической безопас-

ности: «Всего руководитель Центра 

психологической безопасности участво-

вал (успешно), по его словам, в рассле-

довании около десятка преступлений»
3
, 

приведенная в статье «Российские про-

файлеры. Психологи на службе у сило-

виков: зачем они нужны и есть ли от 

них польза».  

По признанию автора статьи, офи-

циально МВД России не подтвердило 

приведенную информацию, но «шесть 

бывших и действующих сотрудников 

правоохранительных органов ... расска-

зали, что профайлеры и специалисты по 

лжи действительно уже много лет регу-

лярно участвуют в расследованиях, но 

не во всех регионах и не так часто, как 

на Западе». 

Таким образом, возникает еще один 

закономерный вопрос о правовой осно-

ве использования профайлинга для ре-

шения задач правоохранительных орга-

нов. 

Действующим российским законо-

дательством проведение профайлинга в 

целях установления потенциально 

опасных пассажиров на объектах 

транспорта не предусмотрено. В связи с 

этим создается двойственная ситуация: 

с одной стороны, профайлинг уже при-

меняется в деятельности правоохрани-

тельных органов и служб авиационной 

безопасности как альтернативное сред-

ство предупреждения актов незаконного 

вмешательства, а с другой стороны, 

отсутствует правовая регламентация 

данной процедуры и остается не ясным, 

на основании какого нормативного акта 

профайлинг применяется сотрудниками 

службы авиационной безопасности 

Министерства транспорта РФ и ОВД РФ 

на транспорте.
4
 

Рассмотрим основания применения 

профайлинга в другой сфере, например 

сотрудниками патрульно-постовой 

службы полиции. Логика и целесооб-

разность этих действий не вызывает 

сомнений: сотрудники видят поведен-

ческие маркеры, потенциально свиде-

тельствующие о том, что гражданин 

имеет опасные намерения, и предпри-

нимают действия по установлению лич-

ности данного гражданина и получению 

о нем необходимой информации.  

Однако полиции для выполнения 

возложенных на нее обязанностей п. 2 

ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

предоставляется право проверять доку-

менты, удостоверяющие личность гра-

ждан, если имеются данные, дающие 

основания подозревать их в совершении 

преступления или полагать, что они на-

ходятся в розыске, либо если  имеется 

повод к возбуждению в отношении этих 

граждан дела об административном 

правонарушении, а равно если имеются 

основания для их задержания в порядке, 

предусмотренном ст. 27.3 КоАП РФ 

«Административное задержание и (или) 

ст. 92 УПК РФ «Порядок задержания 

подозреваемого». Под «данными, даю-

щими основания подозревать их в со-

вершении преступления или полагать, 

что они находятся в розыске» понима-

ются объективные данные, но не субъ-

ективные впечатления сотрудника 

ППСП, обусловленные его профессио-

нализмом, опытом и уровнем подготов-

ки. То есть можно сделать вывод, что 

применить профайлинг в соответствии с 

Федеральным законом «О полиции» 

также нельзя. 

В такой ситуации самое очевидное 

решение – это «дополнить ст. 13 Феде-

рального закона «О полиции» нормой, 

предоставляющей сотруднику право на 

проведение профайлинга»
5
. Но ситуа-

ция такова, что профайлинг, в той фор-

ме, в которой он находится в настоящее 

время, не может быть взят на вооруже-

ние сотрудниками ОВД с прогнозируе-

мым стабильным положительным ре-

зультатом. 
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В настоящее время первоочередной 

задачей должно стать всестороннее 

изучение накопленного российского 

опыта применения технологий профай-

линга с целью их адаптации к деятель-

ности сотрудников ОВД и обеспечению 

защищенности объектов критически 

важной инфраструктуры. 

Целесообразным представляется от-

деление технологий профайлинга для 

потребностей ОВД от «коммерческого» 

профайлинга с целью их дальнейшего 

развития на базе образовательных, на-

учных и иных организаций МВД Рос-

сии, обучение персонала объектов 

транспортной инфраструктуры и со-

трудников полиции для идентификации 

угроз на уровне «человек-человек». 

Представляется, что при реализации 

указанных условий уже в обозримой 

перспективе профайлинг сможет стать 

эффективным инструментом в противо-

действии преступности в самых различ-

ных областях. 

                                                      
1 URL: https://internet-marketings.ru/brending-

zachem-kompanii-sozdavat-brend. 
2 URL: https://www.b17.ru/evspiritca. 
3 URL: https://meduza.io/feature/2016/11/18/ 

rossiyskie-profaylery. 
4 Разувакин А.А., Тюкалова Н.М. Правовые 

основания использования профайлинга как ад-

министративно-правового средства предупреж-

дения правонарушений на объектах граждан-

ской авиации // Теория и практика противодей-

ствия преступности в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (к 95-летию образования Дальнево-

сточного юридического института МВД России)  

: сборник материалов международной научно -

практической конференции. Хабаровск: Даль-

невосточный юридический институт Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации , 

2016. С. 407-409. 
5 Там же.  
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краю (г. Владивосток) 

ИСП ОЛЬЗОВАНИ Е МЕТ ОДА П РОФАЙЛИНГА  П РИ П РЕОДОЛЕНИИ  ДАЧИ  ЗАВ ЕДОМО Л ОЖНЫХ 

ПОКАЗА НИЙ СВИ ДЕТЕЛЯ М И И П ОТ ЕРПЕВШИ МИ

В современном мире законодатель, 

научное сообщество и практические со-

трудники проявляют особый интерес к 

появлению новых форм использования 

специальных знаний для раскрытия и 

расследования преступлений.
1
 

В целях преодоления дачи заведомо 

ложных показаний свидетелями и по-

терпевшими «может потребоваться на-

учная разработка и внедрение новых, 

ранее не использованных методов, ко-

торые в настоящее время получили на-

звание нетрадиционных, то есть не яв-

ляющихся общепризнанными метода-

ми»
2
. Отметим, что нетрадиционные 

методы преодоления дачи заведомо 

ложных показаний не должны противо-

поставляться традиционным, они вы-

ступают дополнением к ним.  

Представляется, что наиболее эф-

фективными методами, по нашему мне-

нию, в данной области являются: ис-

пользование полиграфа, гипнорепро-

дукционный метод активизации памяти, 

когнитивное интервьюирование, про-

файлинг. Перечисленные нами нетради-

ционные методы непосредственно свя-

заны с человеком, его жизненными 

процессами, исследование которых не 

всегда возможно произвести с помощью 

привычных методов и средств. Именно 

для этого и считаем необходимым и 

перспективным исследование и внедре-

ние в практику расследования имею-

щихся нетрадиционных криминалисти-

ческих методов и средств. 

По нашему мнению, весьма пер-

спективен метод «профайлинг».
3
 Доктор 

психологических наук М.Р. Арпентьева 

определяет его как «комплекс социаль-

но-психологических методик по диаг-

ностике личностных особенностей, 

https://meduza.io/feature/2016/11/18/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29284855
https://elibrary.ru/item.asp?id=29284855
https://elibrary.ru/item.asp?id=29284855
https://elibrary.ru/item.asp?id=29284855
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8287
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8287
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8287
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скрываемых мотивов и оценке сооб-

щаемой информации, основанных на 

оценке невербального, вербального и 

субвербального поведения объекта, по 

прогнозированию сценариев развития 

ситуаций и отношений, поступков, мо-

делей поведения и общения человека»
4
. 

Профайлеры – достаточно опытные 

психологи, определяющие правду и 

ложь по внешним проявлениям, кото-

рые видны у оппонента, имеющие также 

опыт практической деятельности и 

прошедшие обязательное обучение в 

центрах психофизиологических иссле-

дований и судебных экспертиз. Юриди-

чески профессии профайлера не суще-

ствует. На сегодняшний день сотрудни-

ки ведомств могут прослушать соответ-

ствующие курсы в некоторых вузах 

МВД России. Например, Краснодарский 

университет МВД России одним из пер-

вых среди ведомственных вузов разра-

ботал и внедрил в учебный процесс 

программы подготовки специалистов в 

области практического использования 

профайлинга (подобный курс изучают 

сотрудники МВД России, обеспечи-

вающие безопасность на транспорте и 

при проведении массовых мероприятий, 

представители подразделений ГИБДД и 

уголовного розыска). Условиями для 

поступления на подобный курс являют-

ся наличие психологического или юри-

дического образования, не менее пяти 

лет стажа службы в правоохранитель-

ных органах и положительная характе-

ристика с места службы. 

Эффективность разработанной про-

граммы подтвердилась положительны-

ми отзывами обучающихся в универси-

тете, а также и деятельностью профай-

леров во время несения службы по 

обеспечению безопасности при прове-

дении крупных спортивных и культур-

ных мероприятий.
5
 В 2016 году УМВД 

России по Калининградской области 

проведен обучающий семинар для ру-

ководителей психологических служб 

правоохранительных органов, дислоци-

рованных на территории региона.  

С помощью профайлинга на основе 

анализа характеристик внешности, по-

ведения и других значимых информа-

тивных признаков прогнозируется и 

оценивается поведение человека. Ука-

занный метод включает в себя такие 

криминалистические методы, как на-

блюдение и опрос лиц с целью выявле-

ния потенциально опасных или говоря-

щих неправду лиц, а также людей с оп-

ределенными талантами и ценностями. 

Программа психологического профили-

рования впервые была разработана в 

конце 1970-х годов в Академии ФБР 

США. Так, Р. Ресслер определил «про-

файлинг» как «процесс идентификации 

всех психологических характеристик ин-

дивидуума, составляющий общее описа-

ние личности, основанный на анализе со-

вершенных им преступлений»
6
. В резуль-

тате применения метода «профайлинга» 

возможно установить подозрительные 

признаки в поведении людей и устано-

вить причинно-следственные связи. 

Отметим некоторые условия, огра-

ничивающие применение вышеуказан-

ных нетрадиционных методов:  

 должны быть исчерпаны все 

иные возможные процессуальные меры 

для преодоления дачи заведомо ложных 

показаний свидетелями и потерпевшими; 

 свидетель и потерпевший долж-

ны дать согласие на применение вы-

бранных методов; 

 целесообразно использование 

аудио– либо видеозаписи при производ-

стве следственных действий с примене-

нием нетрадиционных методов.  

При преодолении дачи заведомо 

ложных показаний свидетелями и по-

терпевшими следует учитывать, что не-

добросовестный участник уголовного 

судопроизводства сознательно избрал 

сторону противодействия расследова-

нию преступлений и может (и имеет на 

это право) отказаться от применения в 

отношении него любых нетрадицион-

ных методов. 

Представляется, что причинами по-

добного отказа могут выступать: 

 нежелание взаимодействовать с 

сотрудниками правоохранительных ор-

ганов; 
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 недоверие к применяемым не-

традиционным методам, средствам и 

(или) специалистам; 

 нежелание быть разоблаченным в 

данных им ранее заведомо ложных по-

казаниях. 

Такая причина, как нежелание 

взаимодействовать с сотрудниками пра-

воохранительных органов, может быть 

вызвана в случае неустановления (либо 

в случае несвоевременного установле-

ния) психологического контакта со сви-

детелями и потерпевшими. 

В целях устранения возможного не-

доверия к применяемым нетрадицион-

ным методам и средствам и (или) спе-

циалистам следователю необходимо де-

тально, в доходчивой форме объяснить 

свидетелям и потерпевшим принцип ра-

боты применяемого метода, последст-

вия его применения и развеять все рас-

хожие предубеждения, существующие 

против применения выбранных следо-

вателем методов. 

В случае, если все меры для нейтра-

лизации воздействия указанных выше 

причин были предприняты (либо не бы-

ло оснований для принятия вышеука-

занных мер), то, по нашему мнению, это 

свидетельствует о такой причине отказа 

от применения в отношении нетрадици-

онных методов и средств, как нежела-

ние свидетелей и потерпевших быть ра-

зоблаченными в данных ими ранее за-

ведомо ложных показаниях.  

Резюмируя вышеизложенное, отме-

тим, что наиболее эффективными мето-

дами в преодолении дачи заведомо 

ложных показаний являются: использо-

вание полиграфа, гипнорепродукцион-

ный опрос, когнитивное интервьюиро-

вание, профайлинг. 

Сегодня вышеназванные методы 

слабо востребованы следственной прак-

тикой. Представляется, что причиной 

этого является то, что подбор психоло-

гической стратегии ведения следствен-

ного действия затратен по времени для 

следователя. 

Зарубежные ученые, в отличие от 

наших соотечественников, уже давно и 

достаточно плодотворно работают в об-

ласти понимания и распознания лжи. 

Большое внимание западные психологи 

уделяют детектору лжи (теориям его 

построения и эффективности его при-

менения), анализу вербальных и невер-

бальных признаков лжи. Здесь уместно 

будет привести высказывание Ю.Л. 

Дябловой: «Отрицая возможность ис-

пользования передового опыта и но-

вейших научных достижений в целях 

борьбы с преступностью, можно ли-

шить правоохранительные органы тех 

перспектив, которые перед ними откры-

ваются»
7
. 

                                                      
1 Мазур Е.С., Иванов И.В. Возможности 

использования специальных знаний в раскры-

тии и расследовании преступлений //  Уголовная 

юстиция. 2016. № 1 (7). С.  121. 
2 Там же. С. 123. 
3 Подр.: Профайлинг / И.И. Аминов [и др.]. 

М., 2012; Арпентьева М.Р. Профайлинг в обес-
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7 Дяблова Ю.Л. Допустимость использова-
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ВОЗ МОЖН ОСТИ И СП ОЛЬ ЗОВ АНИ Я МЕТ ОДОВ ПСИ ХОЛ О ГИЧЕСК ОЙ  СА МОРЕГУЛЯ Ц ИИ  
В ЭКСТ РЕМАЛЬНЫ Х УСЛ О ВИЯ Х СЛ УЖБЫ

Имеющие место переработки, дли-
тельное психическое и физическое на-
пряжение могут привести к профессио-
нальному выгоранию сотрудников по-
лиции.

1
 Поэтому одной из важных задач 

для нормализации психического со-
стояния сотрудников является выработ-
ка умения правильно распределять свою 
рабочую нагрузку. При этом важную 
роль играет не только количество вре-
мени отдыха, но и его качество. Для то-
го чтобы отдых стал по-настоящему 
эффективным, приносящим пользу и 
уберегающим нас от чрезмерных пере-
грузок, он должен быть правильно ор-
ганизован. 

Существует ряд правил организации 
эффективного отдыха. 

1. Ритмичность – первое условие 

эффективного отдыха. Планируйте не-

большие перерывы для отдыха через 

определенные промежутки времени. 

Самый оптимальный режим – 5 минут 

отдыха через каждый час. Можно уст-

раивать себе перерывы длительностью 

10-15 минут через каждые 1,5 часа. Не-

прерывная работа в интервале длитель-

ностью 1-1,5 часа наиболее комфортна 

для человека. 

2. Максимальное переключение. 

Постарайтесь на пять минут свободного 

времени переключить свое внимание с 

того дела, которым занимаетесь, или 

задачи, которую решаете, на что-то 

другое. Чем сильнее будет переключе-

ние, тем лучше вы отдохнете и восста-

новите свои силы.  

3. Смена контекста, изменение ус-

ловий. Так, если вы целый день сидите 

перед монитором компьютера или за 

рабочим столом – встаньте, походите, 

сделайте несколько физических упраж-

нений. Если весь день проводите на но-

гах, были в разъездах – отдыхать лучше 

сидя. 

Психическая саморегуляция – это 

регуляция различных состояний, осу-

ществляемая самим человеком с помо-

щью своей психической активности. 

Психической саморегуляцией (ПСР) 

называется воздействие человека на са-

мого себя с помощью слов и соответст-

вующих мысленных образов. Иначе го-

воря, это психическое самовоздействие 

для целенаправленной регуляции все-

сторонней деятельности организма,  его 

процессов, реакций и состояний.  

Существуют разные методы и мо-

дификации методик саморегуляции. К 

ним следует отнести также отдельные 

приемы и комплексы систематизиро-

ванных упражнений.  

К отдельным приемам можно отне-

сти ритуальные действия, самоиспо-

ведь, самоубеждение, самоприказ, са-

моподкрепление. 

Все эти приемы составляют основу 

мини-тренингов. 

К комплексам саморегуляции мож-

но отнести техники активной нервно-

мышечной релаксации, метод аутоген-

ной тренировки (аутотренинг), идеомо-

торную тренировку и др. 

Состояние релаксации, которое 

можно рассматривать как начальную 

стадию аутогенного погружения, харак-

теризует возникновение ощущений теп-

ла, тяжести во всем теле, переживаний 

внутреннего комфорта, отдыха, снятие 

беспокойства, тревоги. 

В основе техники нервно-мышечной 

релаксации лежит прямое воздействие 

на определенные физиологические сис-

темы, приводящее к возникновению 

ощутимых сдвигов в психической сфе-

ре. Метод этот предложен Джекобсоном 

и состоит из серии упражнений по про-

извольному расслаблению основных 

мышечных групп тела. Характерной 

чертой каждого упражнения является 
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чередование сильного напряжения и 

быстро следующего за ним расслабле-

ния соответствующей мышечной груп-

пы. Противопоказаниями для выполне-

ния отдельных упражнений по расслаб-

лению являются патологии соответст-

вующих органов, болезни костно-

мышечной системы. 

Аутогенная тренировка (аутотре-

нинг) дает возможность овладения эмо-

циями, тренировку воли, внимания, 

создание гибкой, подвижной и устойчи-

вой высшей нервной деятельности, раз-

вивает привычку к самонаблюдению и 

самоотчету – это именно те качества, в 

которых нуждается каждый сотрудник.  

Аутогенная тренировка состоит из 

двух ступеней: низшей и высшей.  

Первая ступень включает 6 упраж-

нений, которые воздействуют преиму-

щественно на вегетативные функции.  

Первое упражнение – «Тяжесть». 

Цель – добиться максимального рас-

слабления мышц. 

Второе упражнение – «Тепло». На-

значение – освоить навык управления 

капиллярным сосудистым тонусом.  

Третье упражнение – «Сердце». Оно 

призвано научить регулировать ритм 

сердцебиений. 

Четвертое упражнение – «Дыха-

ние». Оно направлено на регуляцию и 

нормализацию ритма дыхания.  

Пятое упражнение – «Тепло в об-

ласти солнечного сплетения».  Его цель 

– научиться вызывать ощущение тепла 

в брюшной полости. 

Шестое упражнение – «Прохлада в 

области лба». 

Высшая ступень аутогенной трени-

ровки – это медитативные упражнения, 

которые воздействуют на психические 

функции, такие как: внимание, направ-

ленное воображение, мышление, воля, 

управление эмоциональной сферой. 

Приступать к ним можно только после 

того, как хорошо освоены упражнения 

низшей ступени и ощущения, вызывае-

мые во всех шести упражнениях низшей 

ступени, достигаются быстро (примерно 

за 30-40 с). 

Аутогенная тренировка включает в 

себя комплекс упражнений, направлен-

ных на повышение возможности само-

регуляции исходно непроизвольных 

функций организма. 

Музыкальное воздействие. Для пси-

хопрофилактики и коррекции состояний 

используется и такое средство, как му-

зыка. Она, а также ее сочетание со све-

товыми и цветовыми воздействиями по-

лучили самое широкое применение во 

всем мире. 

Музыка как один из видов искусст-

ва оказывает огромное эмоциональное 

воздействие на человека. Это влияние 

не зависит от возраста, образования, 

профессии, социальной и национальной 

принадлежности. По своей структуре 

музыка наиболее близка естественному 

восприятию человека. И потому она 

свободно, непосредственно, ненавязчи-

во и в то же время сильно воздействует 

на личность и вызывает глубокие эмо-

циональные реакции. Музыкальное ис-

кусство воздействует как мощный сти-

мул коммуникации и интеграции.  

В настоящее время музыкотерапия 

используется и как вспомогательное 

средство, и как самостоятельный вид 

лечения. 

Музыкотерапия проводится в инди-

видуальной форме и групповой. 

Предлагается простое просушива-

ние музыки, заранее отобранной и под-

ходящей для конкретных случаев.  

Просушивание музыки с последую-

щим ее обсуждением в группе  имеет 

дополнительный социально-психологи-

ческий эффект. 

Воздействие запахов. Запахи играют 

не последнюю роль в нашей жизни. 

Очень часто они бывают тесно связаны 

с определенными событиями. Наш ор-

ганизм мгновенно реагирует, если ка-

кой-то запах вызывает в нас приятные 

или неприятные ассоциации и воспоми-

нания. Причем реакция эта, как прави-

ло, спонтанна. 

Экстренная психологическая по-

мощь оказывается в случае, когда в ре-

зультате кризисной ситуации или пси-

хотравмирующих событий возникли та-

кие изменения в психической деятель-

ности, которые, вызывая дезадаптацию 

личности, нарушают функциональное 
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состояние личности, процессы целепо-

лагания и контроля, возможность при-

нятия решений, регуляции эмоциональ-

ного состояния. 

При оказании экстренной психоло-

гической помощи есть ключевые мо-

менты, которые соблюдаются специали-

стами при работе с острыми стрессовы-

ми реакциями: не оставлять человека 

одного, дать ощущение большей безо-

пасности, оградить от посторонних зри-

телей, помочь почувствовать постра-

давшему, что он не остался один на 

один со своей бедой, употреблять чет-

кие короткие фразы с утвердительной 

интонацией, постараться свести реак-

цию к плачу, избегать в своей речи 

употребления частицы «не».  

                                                      
1 Еремеев С.Г. Информационно-психоло-

гическая безопасность личности // Информация 

и информационная безопасность правоохрани-

тельных органов : XVI международная научная 

конференция : сборник трудов. М.: Академия 

управления МВД России, 2007. С. 514-519. 
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АНАЛИЗ ОШИБ ОК ,  ДОПУСКАЕМЫХ В П РОЦЕС СЕ ДАКТИЛОСК ОПИ РОВАН И Я ЖИВЫХ ЛИ Ц

Дактилоскопическая информация 

имеет большое значение для раскрытия 

и расследования преступлений. В Рос-

сии дактилоскопия получила признание 

и начала свое развитие с создания в 

1906 году дактилоскопического бюро 

при Главном тюремном управлении 

Министерства юстиции.
1
 Вначале дак-

тилоскопия использовалась исключи-

тельно для регистрации преступников, 

однако уже через несколько лет были 

разработаны и внедрены в деятельность 

полиции методики по исследованию 

дактилоскопической следовой инфор-

мации, появилась возможность исполь-

зовать дактилоскопическую информа-

цию не только для регистрации, но и 

для экспертного отождествления лично-

сти. В настоящее время в правоохрани-

тельных органах повсеместно исполь-

зуются автоматизированные дактило-

скопические информационные системы 

(АДИС), значительно облегчив работу 

по систематизации, поиску и хранению 

дактилоскопической информации.  

Дактилоскопическая регистрация в 

Российской Федерации осуществляется 

на основании Федерального закона от 

25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государ-

ственной дактилоскопической регист-

рации в Российской Федерации» (далее 

– Закон). Закон предусматривает воз-

можность осуществления как добро-

вольной, так и обязательной дактило-

скопической регистрации, проводимой 

в целях идентификации личности. Фор-

мируемые в процессе проведения госу-

дарственной дактилоскопической реги-

страции информационные массивы не-

обходимы для решения следующих за-

дач: 

– розыск пропавших без вести гра-

ждан Российской Федерации, иностран-

ных граждан и лиц без гражданства;  

– установление по неопознанным 

трупам личности человека; 

– установление личности граждан 

Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, не спо-

собных по состоянию здоровья или воз-

расту сообщить данные о себе; 

– подтверждение личности граждан 

Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства; 

– предупреждение, раскрытие и рас-

следование преступлений, а также пре-

дупреждение и выявление администра-

тивных правонарушений. 

Одним из условий, необходимых для 

решения указанных задач, является по-

лучение качественных отображений па-

пиллярных узоров пальцев и ладоней 

рук на дактилоскопических картах. Од-

нако, как показывают результаты изуче-
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ния практики, далеко не всегда качество 

дактилоскопических карт позволяет ис-

пользовать содержащуюся в них дакти-

лоскопическую информацию. Обуслов-

лено это тем, что в процессе дактило-

скопирования живых лиц нередко нару-

шается технология получения отпечат-

ков, существенно снижая их качество и 

делая их непригодными для постановки 

на учет или проведения экспертизы. 

Рассмотрим типичные ошибки, до-

пускаемые при дактилоскопировании 

живых лиц. 

1. Получение слишком темных от-

печатков с непросматриваемым папил-

лярным узором (рис. 1а). Причинами 

такой ошибки как правило выступают:  

дактилоскопирование рук без их 

предварительной очистки. Грязь и из-

быток потожирового вещества на ла-

донной поверхности рук не позволяют 

нанести краску равномерно. В результа-

те дактилоскопирующему приходится 

многократно проводить валиком по фа-

ланге пальца, нанося тем самым краску 

не только на папиллярные линии, но и 

«забивая» ею межпапиллярное про-

странство; 

излишнее количество краски на 

пластине или неравномерная ее раскат-

ка по пластине; 

нанесение краски на фалангу пальца 

путем прокатывания непосредственно 

по пластине, на которой раскатывалась 

краска, минуя промежуточную пластину. 

2. Получение слишком светлых от-

печатков со слабопросматриваемым па-

пиллярным узором (рис. 1б). Причина-

ми такой ошибки, как правило, высту-

пают: 

недостаточность краски на пластине 

или валике; 

раскатка краски на пористых впиты-

вающих материалах (например, бумаге). 

3. Наложение латеральных зон фа-

ланг пальцев рук в секторах основных 

отпечатков либо наложение контроль-

ных отпечатков (как правило, отпечат-

ков указательных пальцев с отпечатка-

ми больших пальцев) (рис. 1в).  

4. Неполное отображение фаланг 

пальцев рук. Как правило, такая непол-

нота при получении основных отпечат-

ков является следствием либо нанесе-

ния краски не от края ногтя до края 

ногтя, либо отсутствия прокатки от 

края ногтя до края ногтя, и может вы-

ражаться: 

в неотображении латеральных зон 

фаланг пальцев рук (рис. 1г); 

в неотображении межфаланговой 

складки и 3-5 мм средней фаланги 

пальца; 

в неотображении дельт при их рас-

положении у кромки ногтя. 

При получении контрольных оттис-

ков неполнота отображения, как прави-

ло, связана: 

с излишним напряжением (выгиба-

нием наружу при распрямлении) паль-

цев, не позволяющим их полностью 

приложить к бланку дактилокарты;  

с повреждениями кисти или отдель-

ных пальцев, не позволяющими им рас-

прямиться; 

с неровным взаиморасположением 

пальцев в момент получения контроль-

ных оттисков. 

5. Получение смазанных отпечатков 

(рис. 1д). Причинами смазывания отпе-

чатков, как правило, являются:  

неправильное взаиморасположение 

дактилоскопируемого и дактилоскопи-

рующего либо неудобное расположение 

относительно дактилоскопического 

стола; 

нечеткая фиксация фаланги пальца 

на бланке дактилоскопической карты в 

момент прокатки; 

отсутствие закрепления бланка дак-

тилоскопической карты на рабочем столе; 

нарушение направления прокатки, 

т.е. прокатка из удобного положения в 

неудобное. 

6. Многократная прокатка фаланги 

пальца руки по дактилоскопической 

карте, приводящее к наложению ото-

бражений (рис. 1е). 

7. Излишнее надавливание на фа-

лангу пальца руки, приводящее к де-

формации папиллярных линий (рис. 1ж).  

8. Получение отпечатков с наличи-

ем пробельных элементов в папилляр-

ном узоре (рис. 1з). Причинами отобра-

жения пробельных элементов как пра-

вило выступают:  
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дактилоскопирование влажных рук;  

дактилоскопирование пальцев рук с 

нарушением морфологии эпидермиса 

или дермального слоя кожи (например, 

вследствие шелушения кожи и т.д.);  

неравномерное нанесение краски на 

валик. 

9. Дактилоскопирование основных 

отпечатков правой руки в сектора дак-

тилоскопической карты, отведенные для 

отпечатков левой руки и наоборот.  

Отдельного внимания заслуживают 

ошибки, допускаемые при получении 

оттисков ладоней. Наиболее распро-

странены следующие ошибки: 

– непропечатка центральной части 

ладони; 

– нарушение расположения оттис-

ков ладоней правой и левой руки отно-

сительно друг друга; 

– получение оттисков ладоней не в 

вертикальной, а в горизонтальной про-

екции; 

– наложение оттисков ладоней в 

районе отображения тенаров;  

– непропечатка подпальцевой зоны 

из-за слишком высокого подъема паль-

цев в момент контакта ладони с дакти-

лоскопической картой. 

На наш взгляд, для устранения при-

чин, приводящих к ошибкам дактило-

скопирования необходимо: 

1) пересмотреть правила дактило-

скопирования и заполнения дактило-

скопических карт, закрепленные в при-

ложении № 3 к приказу МВД России от 

27 сентября 2010 г. № 688 «Об утвер-

ждении Положения о порядке формиро-

вания и ведения информационного мас-

сива, создаваемого в процессе проведе-

ния государственной дактилоскопиче-

ской регистрации», так как они во мно-

гом не отвечают современной технике 

дактилоскопирования живых лиц;  

2) с целью повышения квалифика-

ции и выработки устойчивого навыка 

дактилоскопирования проводить на по-

стоянной основе занятия с сотрудника-

ми полиции, чья деятельность связана с 

дактилоскопированием живых лиц.  

 

    
а б в г 

 

    
д е ж з 

Рис. 1. Примеры ошибок, допускаемых при дактилоскопировании  
1
 

                                                      
1 Подр.: Колдаев В.М. Из истории практи-

ческой криминалистики в России: применение 

                                                                             
научных методов работы в розыске и расследо-

вании преступлений: факты, документы, ком-

ментарии. М.: ЛексЭст, 2005. С. 59-63. 
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ИЗУЧ ЕНИЕ П ЕРС ОН АЛА КА К С ОСТАВН АЯ ЧАСТЬ  ИН ФОРМА ЦИ ОНН ОЙ Б ЕЗ ОПАС НОСТИ 

ПРЕДП РИЯТИЯ

Технический прогресс на современ-

ном этапе характеризуется тем, что ин-

формационные потоки беспрепятствен-

но преодолевают государственные гра-

ницы, свободно циркулируют в инфор-

мационном пространстве, значительно 

расширившимся за счет совершенство-

вания персональных компьютеров. С 

развитием компьютерной техники воз-

росли возможности сбора, обработки, 

хранения и передачи информации, а 

также доступа к ней. Вполне объектив-

но можно говорить об увеличении воз-

действующего характера информации 

на развитие различных сфер человече-

ской деятельности. 

Всемерная компьютеризация и раз-

витие информационных технологий 

привели к возникновению, закреплению 

и криминализации в современном об-

ществе нового вида преступных посяга-

тельств, связанных с использованием 

средств компьютерной техники, так на-

зываемых компьютерных преступлений.  

Стоит обратить внимание на то, что 

угроза преступлений в сфере компью-

терной информации, перечень которых 

определен положениями главы 28 УК 

РФ, заключается не только в росте дан-

ных преступлений, а в большей степени 

в том, что эти преступления преимуще-

ственно относятся к категории латент-

ных.
1
 Как свидетельствует мировая 

практика, в пресечении преступлений в 

сфере компьютерной информации вели-

ка доля случайности, уровень выявле-

ния данного вида преступных деяний 

невысокий. Поэтому в деле борьбы с 

компьютерными преступлениями осо-

бенно значимую роль играет их профи-

лактика.
2
 

Актуальность изучения проблем 

компьютерной преступности состоит в 

том, что вести противодействие компь-

ютерным преступлениям только техни-

ческими методами невозможно, потому 

что лицо, совершающее компьютерные 

преступления, является высококвали-

фицированным специалистом в области 

компьютерных знаний, и различные за-

щитные программы для него известны и 

могут быть «взломаны» им без особого 

труда. Ведя речь о личности преступни-

ков, важно подчеркнуть, что данному 

типу людей присущи высокий уровень 

интеллектуального развития, нестан-

дартность мышления, профессионализм, 

фанатичное отношение к новым компь-

ютерным технологиям, изобретатель-

ность, богатая фантазия и скрытность.
3
 

Поэтому компьютерный преступник 

обладает не просто знаниями в области 

компьютерных технологий, он обладает 

специальными, достаточно глубокими 

знаниями, позволяющими ему прокла-

дывать себе путь сквозь любые защит-

ные и оградительные механизмы.  

В структуре компьютерных пре-

ступников особое место занимают лица, 

имеющие доступ к охраняемой инфор-

мации. В специальной литературе отме-

чается тот факт, что более 50% всех ин-

цидентов утечки конфиденциальной 

информации организации были вызваны 

действующими или бывшими сотрудни-

ками этого учреждения.
4
 В связи с этим 

в ряде организаций существует специ-

альная процедура «безопасного» уволь-

нения сотрудника. Это свидетельствует 

о том, что проблема существования не-

лояльных и безответственных сотруд-
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ников является достаточно болезненной 

для организации. 

В первую очередь таковыми явля-

ются сотрудники невысоких должно-

стей и работники, которые не являются 

носителями секретов. Данные лица 

имеют скрытый или явный доступ к за-

секреченным данным в силу служебных 

обязанностей или к конфиденциальным 

документам в результате неформальных 

отношений среди коллег. Наибольшую 

опасность представляют собой сотруд-

ники, осведомленные о принятых мерах 

защиты документов, имеющих ограни-

ченный доступ. 

Необходимость различных мер, на-

правленных на работу с кадрами, пред-

полагается тем, что персонал может 

быть как объектом, так и субъектом уг-

розы утечки конфиденциальной инфор-

мации. При возникновении желания у 

сотрудника в силу тех или иных побу-

дительных мотивов разгласить секрет-

ные сведения ни одна система защиты 

не сможет этому противостоять. Этим 

определяется важность работы с персо-

налом.
5
 Следует помнить о постоянно-

сти такого угрожающего фактора, как 

персонал. 

Достаточно много исследований ве-

дется на тематику угроз информацион-

ной безопасности со стороны персона-

ла. Проводятся оценки психологических 

характеристик сотрудников при приеме 

на должности, связанные с работой  с 

информацией ограниченного доступа, а 

также оценки личностных характери-

стик.
6
 

Анализ предметной области, а 

именно статистики компьютерных пре-

ступлений и описания компьютерного 

преступника, позволяет сделать вывод, 

что основная угроза в сфере высоких 

технологий исходит от персонала. Чаще 

всего побудительным мотивом совер-

шений данного вида преступлений яв-

ляются корыстные цели, сопровождаю-

щиеся более сторонними мотивами, 

имеющими глубоко личный характер: 

самоутверждение, месть, исследования 

новшеств в области защиты информа-

ции и поиск их преодоления в качестве 

хобби и др. 

Много исследований ведется на те-

му важности отбора персонала на 

должности, связанные с обработкой 

конфиденциальной информации. Сте-

пень риска информационной безопасно-

сти растет при некачественной оценке 

профпригодности. Внимание моменту 

качественного обора персонала начали 

уделять сравнительно недавно, многие 

нарушители, совершая свои преступле-

ния, имели многолетний опыт работы с 

конфиденциальной информацией. По-

этому важно вовремя уметь отнести уже 

ранее принятых на данные должности 

людей к категории потенциальных на-

рушителей. 

Для лучшего понимания возможно-

стей утечки информации и определения 

способов ее предупреждения целесооб-

разно рассмотреть существующие клас-

сификации самих нарушителей и класси-

фикацию угроз, связанных с персоналом. 

Можно выделить четыре уровня со-

трудников организации, условно их на-

зовем: «законопослушные», «мелкие 

нарушители», «отступники», «шпионы».  

Верхний уровень составляют «зако-

нопослушные» сотрудники, то есть те 

служащие, которые очень редко нару-

шают внутренний устав организации и 

корпоративную этику и, в основном, не 

являются угрозой информационной 

безопасности. 

На втором уровне находятся «мел-

кие нарушители», составляющие боль-

шую часть всех сотрудников предпри-

ятия. Эти сотрудники позволяют себе 

небольшие отступления от установлен-

ных правил при работе на персональном 

компьютере, пользуются персональной 

веб-почтой, играют на рабочем месте в 

компьютерные игры и осуществляют 

онлайн-покупки. Представители данно-

го уровня нарушителей создают угрозу 

информационной безопасности, но эти 

инциденты являются случайными и не-

преднамеренными. 

На следующем уровне находятся 

«отступники» – работники, которые 

большую часть рабочего времени дела-

ют то, что они делать не должны. Эти 

служащие злоупотребляют своими при-

вилегиями по доступу к Интернету. Бо-
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лее того, такие сотрудники могут посы-

лать конфиденциальную информацию 

компании внешним адресатам, заинте-

ресованным в ней. Таким образом, «от-

ступники» представляют серьезную уг-

розу безопасности. 

На самом нижнем уровне находятся 

«шпионы». Это служащие, которые 

умышленно и регулярно подвергают 

конфиденциальную информацию ком-

пании опасности (обычно за финансо-

вое вознаграждение от заинтересован-

ной стороны). Такие сотрудники пред-

ставляют реальную угрозу, но их слож-

нее обнаружить. 

Подводя итог, следует отметить, что 

большинство угроз информационной 

безопасности исходит от персонала. 

Игнорирование вопросов, связанных с 

отбором и изучением сотрудников ор-

ганизации, может привести к серьезным 

последствиям, связанным с материаль-

ными убытками, нарушением имиджа 

организации, что приводит к дезоргани-

зации ее деятельности. Поэтому необ-

ходимо учитывать личные качества со-

трудников не только при приеме на ра-

боту, но и в процессе всей трудовой 

деятельности. 

Учитывая общественную опасность, 

выраженную латентность, сложность 

расследования неправомерного доступа 

к компьютерной информации, особое 

внимание, на наш взгляд, необходимо 

уделять вопросам виктимологической 

пропаганды, предупреждению и профи-

лактики данного преступления. Не ме-

нее важно выявить и оценить обстоя-

тельства, способствующие совершению 

противоправного деяния, что поможет 

конкретизации целей предупредитель-

ных мер. 
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УСОВЕРШЕНСТ ВОВАНИ Е НА ВЫК ОВ ОБ УЧ ЕНИЯ СЕРДЕ ЧН О-Л ЕГОЧН ОЙ  РЕА НИМА ЦИИ  
ПРИ ИЗ УЧ ЕНИИ ДИС ЦИПЛ ИНЫ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ »  В П РОФЕССИ ОН АЛЬН ОЙ П ОДГОТ ОВК Е 

СОТ РУДНИК ОВ  ПРАВ ООХР АНИТ ЕЛЬНЫ Х ОРГАН ОВ

Профессиональная подготовка со-

трудников правоохранительных органов 

на современном этапе –  это организо-

ванный и целенаправленный процесс 

овладения и постоянного совершенст-

вования профессиональных знаний, 

умений и навыков, необходимых для 

успешного выполнения задач, возло-

женных на органы внутренних дел Рос-

сийской Федерации. В соответствии со 

ст. 12 Федерального закона от 7 февра-

ля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» сотруд-

нику поставлена одна из конкретных 

задач ‒  оказывать первую помощь ли-

цам, пострадавшим от преступлений, 

административных правонарушений и 
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несчастных случаев, а также лицам, на-

ходящимся в беспомощном состоянии 

либо в состоянии, опасном для их жиз-

ни и здоровья, если специализирован-

ная помощь не может быть получена 

ими своевременно или отсутствует.  По 

долгу службы сотрудник оказывается на 

месте несчастного случая одним из пер-

вых и оказание первой помощи постра-

давшим является его служебной обя-

занностью. Главным правилом на сего-

дняшний день является полноценно и 

своевременно оказанная первая помощь 

пострадавшим на месте происшествия, 

ведь это является измерением, опреде-

ляющем человеческие потери при трав-

мах, несчастных случаях, боевых дейст-

виях, стихийных бедствиях и катастро-

фах. Статистика в Российской Федера-

ции показывает, что 25% всех постра-

давших погибают из-за позднего оказа-

ния или неоказания необходимой пер-

вой помощи на месте происшествия. 

Объем первой помощи определен при-

казом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Фе-

дерации от 4 мая 2012 г. № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при 

которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию пер-

вой помощи». Сотрудник органов внут-

ренних дел должен знать клинические 

признаки острых неотложных состоя-

ний, порядок и правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим, уметь ока-

зывать первую помощь и самопомощь, 

принимать меры по эвакуации постра-

давших и их транспортировке, уметь 

оказывать первую помощь лицам, нахо-

дящимся в состоянии, опасном для 

жизни. 

С мероприятий первой помощи на-

чинается любое спасательное действие. 

Безусловно, важным фактором при этом 

является оказание первой помощи в 

возможно короткое время при патоло-

гиях, напрямую угрожающих жизни че-

ловека, например, состояния, проте-

кающие с остановкой сердечной дея-

тельности, нарушением дыхания. Из-

вестно, что при остановке сердца на 

спасение человека есть не более 5-6 

мин, при артериальном кровотечении – 

считанные минуты. При массовых ката-

строфах оказание первой помощи в 

первый час уменьшает число смертель-

ных исходов, при оказании помощи че-

рез 3 часа смертность возрастает на 

30%, через 6 часов – на 60%, через 24 

часа – на 90%.
1
 

Внезапная остановка сердца может 

произойти у пострадавшего как резуль-

тат возникновения осложнений уже 

имеющихся у него заболеваний (напри-

мер, перенесенный ранее инфаркт мио-

карда, ишемическая болезнь сердца, ги-

пертоническая болезнь и др.), а также 

состояний, развивающихся внезапно, 

без каких-либо предшествующих забо-

леваний (например, электротравма, 

шок, травма органов грудной полости, 

отравление, анафилактическая реакция). 

Асфиксия у пострадавшего может про-

изойти в результате внезапной останов-

ки дыхания вследствие нарушения ра-

боты дыхательного центра, обтурации 

дыхательных путей (утопление), ком-

прессии органов грудной и/или брюш-

ной полости (сдавление организма че-

ловека в толпе, заваливание землей, при 

обрушении здания, землетрясениях, об-

валах), сдавления органов шеи (пове-

шение, удавление петлей и другими 

предметами). Таким образом, опти-

мальным решением возникших состоя-

ний, связанным с внезапной остановкой 

сердечной деятельности и дыхания, яв-

ляется немедленное проведение сердеч-

но-легочной реанимации (СЛР) у таких 

пострадавших.
2
 

Нами проведено анкетирование лиц, 

имеющих высшее юридическое образо-

вание, начавших обучение на факульте-

те профессиональной подготовки СибЮИ 

МВД России (63 человека, средний воз-

раст составил 24,5 года) по основам 

оказания первой помощи. По данным 

анкет, основным препятствием для ока-

зания реанимационных мероприятий па 

практике являются недостаточность на-

выков сердечно-легочной реанимации и 

связанная с некомпетентностью боязнь 

причинить пострадавшему еще больший 

вред, вплоть до смертельного исхода.  

Для решения данного вопроса пред-

лагаем обучать реанимационным дейст-
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виям в виде проблемных и игровых за-

нятий, в частности деловой игры, с 

имитацией самых различных видов не-

счастных случаев. Основная цель по-

добных занятий – отработать тактику и 

навыки правильного поведения, спосо-

бы быстрого сбора информации о по-

страдавшем, схемы оповещения спаса-

тельных служб и администрации, а 

главное – научить мобилизовать все на-

личные силы и резервы, быстро прини-

мать рациональные решения в затруд-

нительных условиях экстренной ситуа-

ции (темнота, дождь, холод, отсутствие 

необходимых средств спасения).  В про-

цессе деловой игры основной акцент 

переносится на интенсивную индивиду-

альную деятельность обучающегося по 

закреплению теоретического материала, 

что является наиболее эффективным 

способом приобретения практических 

навыков и умений и ведет к достаточно 

быстрому пониманию алгоритмов ока-

зания первой помощи в конкретной си-

туации.
3
 

Базовая СЛР является начальным 

этапом оживления, когда сотрудник по-

лиции оказывается один на один с по-

страдавшим и вынужден проводить 

реанимационные мероприятия «пусты-

ми руками», поэтому, считаем, что ос-

новой для овладения практическими на-

выками проведения реанимационных 

мероприятий кроме теоретических зна-

ний являются навыки, приобретенные 

на манекенах и тренажерах, то есть си-

муляционное обучение на основе теоре-

тических знаний. Нами обучение про-

водится на специальном тренажере 

«Витим 2 – 21У». 

Для того чтобы обучающийся со-

трудник приобрел практические навыки 

и смог применить их в любой сложной 

обстановке, необходимо использовать 

многоэтапный метод обучения. На пер-

вом этапе преподаватель для всех обу-

чающихся рассказывает и показывает, 

как правильно выполняется СЛР при 

оказании первой помощи, и отвечает на 

вопросы, то есть сотрудники получают 

информацию через визуальный, вер-

бальный, тактильный канал. Если реа-

нимационные мероприятия оказались 

эффективны, о чем свидетельствуют 

восстановление самостоятельного ды-

хания, восстановление деятельности 

сердца (появление устойчивой пульса-

ции на сонной артерии), реанимацион-

ные мероприятия завершаются, а по-

страдавший переводится в безопасную 

для него позу. Безопасная поза достига-

ется путем придания пострадавшему 

устойчивого положения на боку. Данная 

поза исключает какое-либо давление на 

грудную клетку, а также исключает за-

купорку дыхательных путей рвотными 

массами (в случае возникновения рво-

ты) или языком (при бессознательном 

положении пострадавшего). При усвое-

нии данной информации переходим на 

второй этап обучения СЛР ‒  получение 

знаний, когда один из обучающихся 

рассказывает порядок действий по ока-

занию помощи, а преподаватель в ука-

занной последовательности выполняет 

их, даже если обучающийся дает невер-

ные указания. На этой ступени можно 

увидеть свои ошибки и исправить их. 

Умение – это третий этап, когда со-

трудник полиции самостоятельно по-

вторяет указанные действия и коммен-

тирует их выполнение. Это позволяет 

лучше запомнить последовательность 

действий при оказании искусственной 

вентиляции легких и непрямого масса-

жа сердца пострадавшему. В экстре-

мальной ситуации просто одного уме-

ния может быть недостаточно, необхо-

дим навык, то есть повторенное много-

кратно действие. На четвертом этапе 

обучающийся самостоятельно выполня-

ет все действия без речевого сопровож-

дения несколько раз, что помогает по-

лученные знания и умения превратить в 

навыки. 

Считаем, что в процессе работы на 

манекене при использовании програм-

мы контрольно-тренировочного типа 

отрабатывается правильность и эффек-

тивность действий при выполнении за-

крытого массажа сердца и искусствен-

ной вентиляции легких до автоматизма. 

Именно симуляционное обучение наи-

более эффективно при отработке навы-

ков реанимации, так как позволяет мо-
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делировать ситуации, приближенные к 

реальности. 

Таким образом, многоэтапная под-

готовка с применением симуляционных 

технологий, направленная на формиро-

вание знаний, умений и практических 

навыков при оказании первой помощи, 

будет способствовать не только выпол-

нению служебных задач сотрудниками 

правоохранительных органов, но и спа-

сению жизни и здоровья пострадавших.  
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