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Организация и проведе-
ние научно-исследовательской 
деятельности ТИПК МВД России 
осуществляется в соответствии 
с Планом научного обеспечения 
деятельности органов внутрен-
них дел Российской Федерации, 
Планом научной деятельности 
института, Планом издательской 
деятельности института, Планом 
работы ТИПК МВД России на 
календарный год, а также ука-
заниями МВД России и руковод-
ства института. 

Тематика НИР определя-
ется заявками подразделений 
центрального аппарата МВД 
России и основными научны-
ми направлениями, которые 

Качество образования на- 
прямую зависит от качества на-
учно-исследовательской и науч-
но-методической деятельности, 
поскольку именно они являются 
показателями квалификации 
кадров, их научного потенциа-
ла, интенсивности деятельно-
сти, известности в научных кру-
гах [1, с. 193]. 

Исходя из этого науч-
но-исследовательская работа* 
является одним из важнейших 
направлений деятельности Тю-
менского института повыше-
ния квалификации сотрудников 
МВД России**. 

* Далее – НИР.
** Далее – ТИПК МВД России.

НаУЧНЫЙ ПОТеНЦИаЛ 
ТЮМеНСКОГО ИНСТИТУТа ПОВЫШеНИЯ КВаЛИФИКаЦИИ  

СОТРУДНИКОВ МВД РОССИИ 

чернова с.с.
заместитель начальника научно-исследовательского  

и редакционно-издательского отдела Тюменского института  
повышения квалификации сотрудников МВД России,  

кандидат юридических наук; chernovaswetlana@mail.ru

Статья посвящена анализу научного потенциала сотрудников ТИПК МВД 
России по основным показателям, учитываемым при составлении рей-
тинга образовательных организаций системы МВД России. Обозначены 
достижения, которых добились сотрудники института по опубликованию 
результатов научной деятельности в изданиях, индексируемых в базе 
данных Российского индекса научного цитирования. Рассмотрены ре-
зультаты публикационной активности сотрудников ТИПК МВД России.
Ключевые слова: научная деятельность, научный потенциал, публика-
ции, база данных.
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В 2015 году научные ис-
следования были проведены 
по 39 темам, из них 34 темы 
(87 %) – по заявкам подразде-
лений центрального аппарата 
МВД России и территориальных 
органов МВД России на окруж-
ном и региональном уровне. 
В 2016 году научные исследова-
ния проводились по 33 темам, 
в том числе 26 (79 %) – по за-
явкам подразделений централь-
ного аппарата МВД России и 
территориальных органов МВД 
России на окружном и регио-
нальном уровне. В 2017 году 
в институте проведено 26 на-
учных исследований, из них 6 
– по заявкам подразделений 
центрального аппарата МВД 
России: ГУОООП МВД России – 
2 заявки; ГУОБДД МВД России 
– 1 заявка; УОРИ МВД России 
– 2 заявки; СД МВД России – 
1 заявка. 

Одним из приоритетных 
направлений является опубли-
кование результатов НИР в на-
учных изданиях, индексируе-
мых в библиографической базе 
данных Российского индекса 
научного цитирования*. 

В связи с этим в ТИПК 
МВД России осуществляется 
мониторинг опубликования ра- 
бот сотрудниками института в  

* Далее – РИНЦ.

определены в качестве приори-
тетных для ТИПК МВД России: 
совершенствование админи-
стративной деятельности орга-
нов внутренних дел; огневая, 
физическая и тактико-специ-
альная подготовка сотрудников 
органов внутренних дел; совер-
шенствование морально-психо-
логической подготовки сотруд-
ников органов внутренних дел; 
совершенствование организа-
ции расследования преступле-
ний; оперативно-розыскные ме- 
ры противодействия преступно-
сти; совершенствование пра-
вовой и общественно-гумани-
тарной подготовки сотрудников 
органов внутренних дел; совер-
шенствование организации, 
функционирования и методи-
ческого обеспечения дополни-
тельного профессионального 
образования.

ежегодно в ТИПК МВД 
России проводятся научные ис-
следования по 35-40 темам, в 
числе которых работы по заяв-
кам подразделений центрально-
го аппарата МВД России и про-
филю деятельности института 
– деятельность подразделений 
оперативно-разыскной инфор-
мации (профильное подраз-
деление МВД России – Управ-
ление оперативно-разыскной 
информации).
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тьи, в 2013 году – 170 статей, 
в 2014 году – 224 статьи, в 
2015 году – 270 статей, в 
2016 году – 282 статьи [2], в 
том числе в изданиях, вклю-
ченных в Перечень рецензи-
руемых научных журналов и 
изданий* (2015 год – 37 ста-
тей, 2016 год – 35 статей).  

* Далее – перечень ВаК.

научных изданиях, индекси-
руемых в библиографиче-
ской базе данных РИНЦ. Так, 
в 2012 году публикационная 
активность научно-педагоги-
ческого состава ТИПК МВД 
России в научных изданиях, 
индексируемых в базе дан-
ных РИНЦ, составила 53 ста-

В целях оптимизации 
показателей публикационной 
активности ТИПК МВД России 
заключен договор с РИНЦ, по-
зволяющий добавлять публи-
кации сотрудников института, 
отсутствующие в РИНЦ, прово-
дить анализ публикационной 
активности и цитируемости по 

рис. 1. динамика публикационной активности  
научно-педагогического состава типк мвд россии за 2012-2016 гг.

подразделениям организации, 
а также анализ и оценку эффек-
тивности работы отдельных со-
трудников с помощью широкого 
набора индикаторов.

анализ публикационной 
активности позволяет сделать 
вывод о наличии положитель-
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ной динамики (росте количе-
ства публикаций) на протяже-
нии деятельности ТИПК МВД 
России. При этом необходимо 
обратить внимание на неболь-
шую штатную численность про-
фессорско-преподавательского 
состава ТИПК МВД России по 
сравнению с другими образо-
вательными организациями си-
стемы МВД России.

Так, согласно штатной рас-
становке должности профессор-
ско-преподавательского состава 
института в 2015 году занимал 
81 сотрудник и работник, публи-
кационная активность на одного 
человека составила 3,3 статьи. 
В 2016 году аналогичный пока-
затель составил 79 сотрудников 
и работников, публикационная 
активность на одного человека 
составила 3,6 статьи. 

еще одним показателем, 
свидетельствующим о наличии 
научного потенциала у сотруд-
ников ТИПК МВД России, явля-
ется значительное количество 
опубликованных работ.

За 2013-2016 гг. в инсти-
туте издано 87 работ, из них 
47 учебных и учебно-методиче-
ских пособий (в том числе 13 
– с грифом МВД России и УМО 

Минобрнауки России), 10 моно-
графий, 29 периодических из-
даний, сборников научных тру-
дов, статей, тезисов докладов и 
сообщений на конференциях, 
1 нормативно-производствен-
ное издание.

С целью распространения 
результатов исследований и по-
вышения научного авторитета 
научно-педагогического соста-
ва в ТИПК МВД России изда-
ются журналы «Юридическая 
наука и правоохранительная 
практика», который включен в 
перечень ВаК, и «Вестник Тю-
менского института повыше-
ния квалификации сотрудников 
МВД России», представленный 
в системе РИНЦ.

Кроме того, публикаци-
онная активность сотрудников 
ТИПК МВД России, а также 
имеющийся научный потен-
циал позволили подготовить 
сборник «Научные труды Тю-
менского института повыше-
ния квалификации сотрудников 
МВД России», целью которого 
является публикация результа-
тов исследований ученых, про-
фессорско-преподавательского 
состава, адъюнктов и других со-
трудников ТИПК МВД России.

1. Чернова С.С. Научная жизнь кафедры организации расследования 
преступлений и судебных экспертиз Тюменского института повышения 
квалификации сотрудников МВД России в 2016 году // Вестник Тюмен-
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ского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 
2017. № 1 (8). С. 197-200.
2. Научный рейтинг профессорско-преподавательского состава и кафедр 
Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД Рос-
сии за 2016 год. Тюмень: ТИПК МВД России, 2017. 25 с.
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рованной к современным ус-
ловиям системы профилактики 
правонарушений) в связи со 
стремительным ростом небла-
гоприятных последствий лик-
видации данной системы в  
1990-х гг. 

Как писали М.М. Бабаев 
и В.е. Квашис, «...если говорить 
о дне сегодняшнем, то бесспор-

После распада СССР про-
изошло разрушение многих 
эффективно действовавших в 
советское время институтов и 
систем, в том числе системы 
профилактики правонаруше-
ний. В научной литературе не-
однократно поднимался вопрос 
о ее воссоздании (или создании 
принципиально новой, адапти-

ВОССОЗДаНИе СИСТеМЫ ПРОФИЛаКТИКИ ПРаВОНаРУШеНИЙ  
В РОССИИ: ПРИНЯТИе ФеДеРаЛьНОГО ЗаКОНа  

«ОБ ОСНОВах СИСТеМЫ ПРОФИЛаКТИКИ ПРаВОНаРУШеНИЙ  
В РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ»

майоров в. и.
профессор кафедры административной деятельности  

органов внутренних дел Тюменского института  
повышения квалификации сотрудников МВД России,  

доктор юридических наук, профессор; 1955715@rambler.ru

В статье в свете принятого Федерального закона от 23 июня 2016 г. 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» дается оценка восстановлению системы профи-
лактики нарушений в России. По мнению автора, еще далеко до его 
завершения, несмотря на многочисленные шаги, предпринимаемые в 
этом направлении. Требуется внесение изменений в устаревшие и не 
отвечающие современным потребностям нормы указанного закона с 
учетом разработок отечественных правоведов в области профилактики 
нарушений. 
Ключевые слова: антиобщественное поведение, правонарушение, пре-
ступление, профилактика, система профилактики правонарушений, субъ-
екты профилактики правонарушений, мониторинг.

I. обеспечеНие оперативНо-служебНой деятельНости 
оргаНов вНутреННих дел
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ной безопасности граждан была 
весьма низкой [3, с. 241-248]. 

Подобное положение дел 
рано или поздно должно было 
стать объектом пристально-
го внимания государства. Но 
лишь почти через пятнадцать 
лет после распада Советского 
Союза проблема профилакти-
ки правонарушений стала рас-
сматриваться на общегосудар-
ственном уровне, что повлекло 
принятие ряда серьезных реше-
ний в этой сфере. 

26 августа 2005 г. Пре-
зидент Российской Федера-
ции В.В. Путин на заседании 
Государственного Совета Рос-
сийской Федерации дал пору-
чение о воссоздании в стране 
государственной системы про-
филактики правонарушений, в 
соответствии с которым Мини-
стерством внутренних дел Рос-
сии была разработана базовая 
модель системы профилактики 
правонарушений, включающей 
четыре уровня: уровень субъ-
екта Российской Федерации; 
уровень города с районным 
делением; уровень города без 
районного деления; уровень 
сельского поселения. Базовые 
программы профилактики были 
направлены полномочным 
представителям Президента 
в федеральных округах, всем 

но одно: в современной России 
такой системы нет вовсе. ее 
здание разрушено основатель-
но, так как известные деструк-
тивные процессы разметали, 
прежде всего, те формальные 
(государственные) и нефор-
мальные структуры, которые до 
конца 80-х и начала 90-х годов 
занимались (хорошо или плохо) 
предупредительной деятельно-
стью «на местах», непосред-
ственно среди населения, и в 
первую очередь – индивидуаль-
ной профилактикой преступле-
ний и иных правонарушений» 
[1, с. 63]. 

По мнению а.И. алексее-
ва, одной из причин обострения 
криминальной ситуации стала 
«сдача государством позиций 
в деле превентивного противо-
действия преступности, когда 
уголовная политика оказалась 
переориентированной на ситу-
ационное (по принципу пожар-
ной команды) реагирование на 
факты уже состоявшихся пре-
ступлений» [2, с. 97]. 

Последствием разруше-
ния государственной системы 
профилактики в России были 
качественные изменения пре-
ступности, которые можно 
охарактеризовать как крими-
нальный кризис, при котором 
степень личной и имуществен-
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Лишь в 2016 г. был принят ос-
новополагающий федеральный 
нормативный правовой акт 
в данной сфере – Федераль-
ный закон от 23 июня 2016 г. 
№ 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» (да-
лее – Закон № 182-ФЗ).

Несомненным плюсом 
данного закона является за-
крепление правовых основ 
деятельности системы профи-
лактики правонарушений, кото-
рую образуют государственные 
органы, органы местного само-
управления, предприниматель-
ское сообщество и институты 
гражданского общества, граж-
дане, вовлекаемые в систем-
ную профилактическую деятель-
ность в Российской Федерации.

Под «профилактикой пра-
вонарушений» в указанном 
нормативном правовом акте 
понимается совокупность мер 
социального, правового, ор-
ганизационного, информаци-
онного и иного характера, на-
правленных на выявление и 
устранение причин и условий, 
способствующих совершению 
правонарушений, а также на 
оказание воспитательного воз-
действия на лиц в целях недопу-
щения совершения правонару-
шений или антиобщественного 

высшим должностным лицам 
(главам администраций в субъ-
ектах Российской Федерации), 
руководителям федеральных 
ведомств и высшим священ-
нослужителям всех конфессий, 
действующим в Российской 
Федерации. Поручением Пре-
зидента России от 26 сентября 
2005 г. № ПР-1564 главам ре-
гионов было рекомендовано на 
основе базовой модели с уче-
том местных условий разрабо-
тать комплексные программы 
профилактики правонарушений 
и инициировать их рассмотре-
ние в органах законодательной 
власти субъектов Федерации, в 
дальнейшем приложить необхо-
димые усилия для их успешной 
реализации [4, с. 4-5]. 

В 2007 г. В.В. Путин сфор-
мулировал основные принципи-
альные моменты функциониро-
вания системы профилактики 
правонарушений в стране. При 
этом он особо подчеркнул, что 
«...от фрагментарных шагов в 
сфере профилактики правона-
рушений надо переходить к бо-
лее наступательной и четко вы-
веренной стратегии» [5, с. 2]. 

Однако с тех пор прошло 
уже 10 лет, и формирование си-
стемы профилактики правона-
рушений в нашей стране пока 
нельзя назвать завершенным. 
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вероятность того, что данные 
лица встанут на криминальный 
путь и начнут совершать уже 
преступления, вплоть до особо 
тяжких. Таким образом, адми-
нистративное правонарушение 
– это своего рода сигнал о том, 
что к данному лицу необходимо 
применить меры профилактиче-
ского воздействия [6, с. 48-52].

Также большое значение 
имеет то, что профилактика 
правонарушений представлена 
в виде системы, состоящей из 
взаимосвязанных элементов. К 
ним относятся:

1) субъекты профилактики 
правонарушений;

2) лица, участвующие в про-
филактике правонарушений;

3) меры профилактики 
правонарушений, принимае-
мые субъектами и участниками 
профилактики правонарушений;

4) координационная дея-
тельность между субъектами и 
участниками профилактики пра-
вонарушений;

5) мониторинг в сфере 
профилактики правонарушений.

Разделение субъектов 
профилактики правонарушений 
на непосредственных субъектов 
и лиц, участвующих в профилак-
тике правонарушений, является 
определенной новеллой в зако-
нодательстве. 

поведения (п. 2 ст. 2 Закона 
№ 182-ФЗ). При этом правона-
рушение – преступление или 
административное правонару-
шение, представляющие собой 
противоправное деяние (дей-
ствие, бездействие), влекущее 
уголовную или административ-
ную ответственность.

Таким образом, в новом 
законе речь идет о профилак-
тике и преступлений, и админи-
стративных правонарушений, 
что имеет большое значение, 
поскольку традиционно ос-
новное внимание уделяется 
профилактике уголовной пре-
ступности, тогда как админи-
стративное правонарушение 
рассматривается как нечто не-
значительное. Однако не стоит 
забывать, что административ-
ная деликтность так же, как и 
уголовная преступность, пред-
ставляет опасность для опре-
деленных общественных отно-
шений. Многие преступники 
начинают вести противоправ-
ный образ жизни именно с со-
вершения административных 
правонарушений, таких как, на-
пример, мелкая кража, мелкое 
хулиганство и т.д. если после 
совершения мелких правона-
рушений к ним не применить 
эффективные профилактиче-
ские меры, существует высокая 
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широкими полномочиями и мо-
гут осуществлять все указанные 
в Законе № 182-ФЗ виды про-
филактики правонарушений. 
Однако насколько оправданно 
такое разграничение? В рас-
сматриваемом Законе отсут-
ствует определение субъекта 
профилактики правонаруше-
ний, поэтому не совсем ясно, 
что объединяет перечисленные 
структуры (помимо осуществле-
ния властных полномочий). 

По нашему мнению, все 
организации, органы и лица, 
участвующие в предупреди-
тельной деятельности, должны 
рассматриваться как субъекты 
профилактики правонаруше-
ний. если же требуется придать 
части субъектов более высокий 
статус, необходимо обоснова-
ние этого, а также определение 
четких критериев, по которым 
одни субъекты отличаются от 
других.

О.Н. Каширина считает, 
что разграничение субъектов 
профилактики правонарушений 
и лиц, участвующих в профилак-
тике правонарушений, способ-
но породить «формальную нео-
пределенность и путаницу для 
правоприменителей» [7, с. 73-
77]. В качестве примера автор 
приводит Федеральный закон 
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

Субъекты профилактики 
правонарушений определены в 
ст. 5 Закона № 182-ФЗ. К ним, 
в частности, относятся: 1) феде-
ральные органы исполнитель-
ной власти; 2) органы прокура-
туры Российской Федерации; 
3) следственные органы След-
ственного комитета Российской 
Федерации; 4) органы государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации; 5) органы 
местного самоуправления.

Лица, участвующие в про-
филактике правонарушений, 
– это граждане, общественные 
объединения и иные организа-
ции, оказывающие помощь (со-
действие) субъектам профилак-
тики правонарушений в рамках 
реализации своих прав в сфере 
профилактики правонарушений 
в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом и другими 
федеральными законами (п. 4 
ст. 2 Закона № 182-ФЗ), а рав-
но организации социального 
обслуживания (п. 5 ст. 2 Зако-
на № 182-ФЗ).

Вероятно, целью разгра-
ничения субъектов профилак-
тики правонарушений и лиц, 
участвующих в профилактике 
правонарушений, является 
стремление законодателя под-
черкнуть более важную роль 
первых. Они обладают более 
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ющих в профилактике право-
нарушений, несет в себе еще 
один существенный недостаток 
– ограничение круга лиц, вы-
полняющих отдельные функции 
по профилактике правонаруше-
ний, лишение возможности уча-
стия в превентивной деятельно-
сти иных субъектов. Например, 
сложно отрицать роль, которую 
играют в профилактике право-
нарушений судебные органы, 
однако они не упоминаются в 
Законе № 182-ФЗ.

Закон № 182-ФЗ с мо-
мента издания получает впол-
не обоснованную критику со 
стороны научного сообщества 
и экспертов. Среди его принци-
пиальных недостатков названы:

– содержание в тексте 
принятого нормативного акта 
находящихся на грани потери 
актуальности отдельных направ-
лений предупреждения престу-
плений;

– нормы закона в основ-
ном направлены на противо-
действие обыденному уровню 
преступности, но не наиболее 
опасным преступлениям;

– пробельность в регла-
ментировании положений об 
обязательном виктимологиче-
ском мониторинге;

– недостаточный уровень 
регулирования профилактиче-

«Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершенно-
летних», который закрепляет в 
качестве субъектов профилакти-
ки правонарушений комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, органы 
управления социальной защи-
той населения, федеральные 
органы государственной вла-
сти и органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие 
государственное управление 
в сфере образования, и орга-
ны местного самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования, органы 
опеки и попечительства, орга-
ны по делам молодежи, органы 
управления здравоохранением, 
органы службы занятости, орга-
ны внутренних дел, органы по 
контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотроп-
ных веществ, учреждения уго-
ловно-исполнительной системы 
(следственные изоляторы, вос-
питательные колонии и уголов-
но-исполнительные инспекции), 
институт уполномоченных по 
правам детей.

Законодательное закре-
пление исчерпывающего пе-
речня субъектов профилактики 
правонарушений и лиц, участву-
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гическую профилактику из тек-
ста законопроекта, заменив ее 
в статье «Виды профилактики 
правонарушений» специальной 
профилактикой. В итоге в Зако-
не № 182-ФЗ преобладает уста-
ревший подход к профилактике 
правонарушений, когда основ-
ное внимание концентрируется 
на преступнике, а не на жертве 
преступления.

Между тем в развитых 
странах уже более полувека 
происходит активная разра-
ботка практических аспектов 
виктимологического направле-
ния профилактики правонару-
шений. Так, научные центры в 
некоторых университетах СШа 
организуют специальные викти-
мологические клиники. В учеб-
ных заведениях полиции Герма-
нии преподается специальный 
курс по основам виктимологии, 
читаются лекции по примене-
нию положений этого курса в 
полицейской практике. В Япо-
нии применяются специальные 
лаборатории психологии, вос-
питательные работы, которые 
изучают личность и поведение 
потерпевших, ущерб, понесен-
ный ими, формы взаимоотноше-
ния жертвы с правонарушителя-
ми [10, с. 55-58].

Примечательно, что и в 
Российской Федерации на про-

ской деятельности по воздей-
ствию на ближайшее окруже-
ние лица, от которого можно 
ожидать совершения правона-
рушения;

– отсутствие в Законе в 
числе объектов предупрежде-
ния криминогенной информа-
ции [8, с. 22-28].

На наш взгляд, серьезным 
упущением указанного норма-
тивного правового акта является 
отсутствие в нем регламентации 
такого важного направления 
профилактической деятельности, 
как виктимологическая профи-
лактика.

Виктимологическая про-
филактика – направление 
борьбы с преступностью, ког-
да предупредительные усилия 
направлены не на поведение 
преступника, а на поведение 
жертвы [9, с. 206]. Данное на-
правление было включено в 
проект федерального закона 
«Об основах системы профи-
лактики правонарушений» в 
прежней редакции, в нем были 
выделены в качестве объектов 
профилактики лица, способные 
стать жертвами правонаруше-
ний в силу присущих им субъ-
ективных качеств или объек-
тивных свойств. Однако позже 
законодатель необоснованно 
решил исключить виктимоло-
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тий в сфере профилактики пра-
вонарушений и правила их реа-
лизации. Закон № 182-ФЗ в ст. 7 
устанавливает право федераль-
ных органов исполнительной 
власти и органов государствен-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации создавать го-
сударственные программы в 
сфере профилактики правонару-
шений, а органов местного са-
моуправления – муниципальные 
программы. Более детальная 
регламентация создания про-
грамм в сфере профилактики 
нарушений в Законе № 182-ФЗ 
отсутствует, нет указаний на их 
структуру, цели и задачи, пред-
принимаемые меры и т.д. В ито-
ге большое количество данных 
программ, в особенности при-
нимаемых на муниципальном 
уровне, характеризуются низкой 
эффективностью реализации. 
Зачастую мероприятия, зало-
женные в программах, выпол-
няются лишь формально или же 
не выполняются вовсе. В неко-
торых случаях профилактика на-
рушений объединяется с иными 
направлениями деятельности, 
которые вместе включаются в 
одну программу. 

Например, в  Челябинской 
области на данный момент су-
ществует государственная про-
грамма Челябинской области 

тяжении последних 15 лет ведут-
ся разработки в области викти-
мологии, однако законодатель 
не использовал исследования 
отечественных криминологов и 
виктимологов, упоминая жертву 
преступления как объект профи-
лактики лишь в одной из цело-
го ряда профилактических мер: 
«выявление лиц, пострадавших 
от правонарушений или подвер-
женных риску стать таковыми, и 
лиц, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (в том числе 
лиц, страдающих заболеваниями 
наркоманией и алкоголизмом, 
лиц без определенного места жи-
тельства)».

На наш взгляд, если бы 
закон предусматривал приме-
нение профилактических мер, с 
одной стороны, к лицам, способ-
ным совершить правонаруше-
ние, а с другой – к возможным 
жертвам правонарушений, то та-
кое двойное профилактическое 
воздействие было бы более эф-
фективным.

Немаловажным компо-
нентом становления новой си-
стемы профилактики нарушений 
в России являются государствен-
ные и муниципальные програм-
мы профилактики нарушений. 
Они представляют собой доку-
менты, в которых определяется 
комплекс основных мероприя-
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ва граждан на военную службу, 
которому традиционно уделяется 
большое внимание.

На основании вышеска-
занного можно сделать вывод, 
что построение системы профи-
лактики нарушений в России еще 
далеко от завершения, несмотря 
на многочисленные шаги, пред-
принимаемые в этом направле-
нии. Принятый Закон № 182-ФЗ 
должен был более четко регла-
ментировать профилактическую 
деятельность, устранить имею-
щиеся противоречия и недочеты, 
однако вследствие несовершен-
ства этого нормативного акта 
данная цель не была полностью 
достигнута. Мы полагаем, что в 
дальнейшем будет требоваться 
внесение изменений в устарев-
шие и не отвечающие современ-
ным потребностям нормы зако-
на, причем в данных изменениях 
должны учитываться разработки 
отечественных правоведов в об-
ласти профилактики нарушений. 

«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 
преступности в Челябинской 
области» на 2016-2019 годы, 
утвержденная Постановлением 
Правительства Челябинской 
области от 24 декабря 2015 г. 
№ 689-П [11]. В качестве основ-
ной цели программы указана 
реализация на территории Челя-
бинской области государствен-
ной политики в сфере борьбы с 
преступностью, профилактики 
правонарушений, обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения, призыва граждан на 
военную службу, становления и 
развития государственной служ-
бы российского казачества. Для 
органов власти принятие одной 
программы по столь широкому 
кругу направлений, разумеется, 
является более удобным, однако 
вызывает сомнения эффектив-
ность реализации профилактиче-
ской деятельности среди других 
направлений, например, призы-

1. Квашис В.е., Бабаев М.М. Обеспечение законности и прав человека в 
процессе профилактики преступлений и иных правонарушений // Преду-
преждение преступности и обеспечение безопасности в городах: материалы 
междунар. науч.-практ. конф., Москва, 7-8 апреля 1999 г. М., 1999.
2. алексеев а.И., Овчинский B.C., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная 
политика: преодоление кризиса. М., 2006.
3. Невский С.а. Профилактика правонарушений в современной России: 
состояние, проблемы, основные направления развития // Теория и прак-
тика общественного развития. 2009. № 3-4. 
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В «Дорожной карте» ре-
формирования МВД России от 
2012 г.* в качестве одного из 

* Дорожная карта дальнейшего 
реформирования органов внутрен-
них дел Российской Федерации // 
Рос. газ. 2013. 4 февр.
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основных направлений выде-
лено восстановление доверия 
к МВД России со стороны об-
щества, разработка дополни-
тельных механизмов взаимо-
действия правоохранительных 

Авторы статьи обратились к вопросу применения органами внутренних 
дел новых средств фиксации административного деликта, при этом проа-
нализировано применение в Республике Татарстан специальной програм-
мы, направленной на повышение эффективности общественного контро-
ля за ситуацией на дорогах, результатом которой явилась возможность 
граждан фиксировать на камеру мобильного устройства факт нарушения 
ПДД или правил благоустройства и направлять сделанные снимки с право-
нарушением на портал государственных услуг. Авторы статьи, анализируя 
внедренную программу, указали на ее недостатки, поскольку вынесенные 
постановления о привлечении к административной ответственности не со-
ответствовали требованиям ст.ст. 28.2; 28.6; 29.10 КоАП РФ, что дает су-
дам основание при рассмотрении дел прийти к выводу о их незаконности.
Ключевые слова: доверие общества к МВД России, административные 
деликты, технические средства, фиксирование нарушений ПДД, фикса-
ция правонарушений при помощи технических средств, оформление 
протоколов об административных правонарушениях, судебный аспект 
фиксации административного деликта.
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бота по их внедрению превра-
щается в формализм.

В 2014 году в Республике 
Татарстан запустили специаль-
ную программу, направленную 
на повышение эффективности 
общественного контроля за си-
туацией на дорогах, улучшение 
состояния безопасности движе-
ния. Программа получила на-
звание «Народный инспектор» *. 

В рамках программы 
было создано специальное 
приложение для мобильных 
устройств (смартфонов, планше-
тов и пр.) на базе iOS и Android. 
Граждане, установившие дан-
ное приложение,  получили воз-
можность фиксировать на каме-
ру мобильного устройства факт 
нарушения ПДД или правил 
благоустройства и направлять 
сделанные снимки с правона-
рушением на портал Государ-
ственных услуг. Поступившие 
снимки перенаправлялись в 
районные отделы ГИБДД Татар-
стана для принятия решения. 

Создатели проекта изна-
чально предполагали, что новый 
способ фиксации правонаруше-

* В Республике Татарстан начи-
нает работу «Народный инспектор» 
[Электронный ресурс] // Бизнес 
онлайн. URL: http:///www.business-
gazeta.ru/news/118440/ (дата об-
ращения: 11.09.2017).

органов и гражданского обще-
ства. 

Также, отмечено, что по-
лиция должна иметь возмож-
ность быстро и эффективно 
реагировать на новые вызовы, 
что возможно только при макси-
мальной компьютеризации ее 
работы.   

Стремления практиков 
поддерживает и наука. В среде 
ученых, занимающихся адми-
нистративной деликтологией, 
уже давно ведется разработка 
концепции предупреждения 
административных правона-
рушений через формирование 
способности граждан распоз-
навать, оценивать и противо-
действовать совершаемым 
административным проступ-
кам [1]. 

В условиях современно-
го общества взаимоотношения 
граждан с правоохранительны-
ми органами могут осущест-
вляться в том числе с использо-
ванием последних разработок 
науки и техники.

Неоднократно отмечено, 
что внедрение передовых тех-
нических средств и технологий 
в работу органов полиции поло-
жительно влияет на ее эффек-
тивность. Однако имеют место 
случаи, когда новые технологии 
используются бессистемно, ра-
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менением средств фото- и кино-
съемки, был направлен лицу, в 
отношении которого возбужде-
но дело об административном 
правонарушении, по почте за-
казным почтовым отправлени-
ем в форме копии постановле-
ния на бумажном носителе.

Суды Республики Татар-
стан обратили внимание на то, 
что правонарушение зафик-
сировано при помощи техни-
ческого средства, имеющего 
функции фотосъемки, однако 
не работающего в автоматиче-
ском режиме, что имеет суще-
ственное значение.  

В соответствии с частью 
3 статьи 28.6 КоаП РФ в слу-
чае выявления административ-
ного правонарушения, пред-
усмотренного главой 12 КоаП 
РФ, или административного 
правонарушения в области 
благоустройства территории, 
предусмотренного законом 
субъекта Российской Федера-
ции, совершенных с использо-
ванием транспортного средства 
либо собственником или иным 
владельцем земельного участ-
ка либо другого объекта недви-
жимости, зафиксированных с 
применением работающих в 
автоматическом режиме специ-
альных технических средств, 
имеющих функции фото- и ки-

ний будет способствовать борь-
бе с нарушителями ПДД, в том 
числе с правонарушениями в 
отношении пешеходов. Однако 
в большей степени новый про-
ект стал работать в отношении 
нарушителей правил парков-
ки. С начала работы програм-
мы «Народный инспектор» за 
нарушение правил парковки 
вынесено десятки тысяч поста-
новлений о привлечении к ад-
министративной ответственно-
сти.

Вместе с тем внедренная 
программа  не лишена недо-
статков. Первые же жалобы в 
судебные органы на вынесен-
ные постановления вскрыли  
существенные нарушения в 
порядке привлечения к админи-
стративной ответственности. 

Основанием привлече-
ния к административной ответ-
ственности послужили сведения, 
содержащиеся в программе «На-
родный инспектор», свидетель-
ствующие о совершении право-
нарушения. 

При этом протокол об 
административном правона-
рушении в соответствии с ча-
стью 3 статьи 28.6 КоаП РФ не 
составлялся. Экземпляр поста-
новления по делу об админи-
стративном правонарушении и 
материалов, полученных с при-



Научные труды сотрудников ТИПК МВД России2017

26

ванием единого портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг с учетом Правил оказания 
услуг почтовой связи в течение 
трех дней со дня вынесения ука-
занного постановления. 

Поскольку мобильные 
устройства, используемые граж- 
данами в рамках программы 
«Народный инспектор» не явля-
ются специальными технически-
ми средствами, работающими 
в автоматическом режиме, то 
положения статей 28.6 и 29.10 
КоаП РФ не подлежат примене-
нию.  

Согласно части 4 статьи 
28.2 КоаП РФ физическому 
лицу или законному предста-
вителю юридического лица, в 
отношении которых возбужде-
но дело об административном 
правонарушении, должна быть 
предоставлена возможность 
ознакомления с протоколом об 
административном правонару-
шении. Указанные лица вправе 
представить объяснения и за-
мечания по содержанию про-
токола, которые прилагаются к 
протоколу. 

Учитывая, что в рамках 
данной программы оформле-
ние протокола об администра-
тивном правонарушении не 
осуществлялось, суды сделали 
обоснованный вывод о грубом 

носъемки, видеозаписи, или 
средств фото- и киносъемки, 
видеозаписи, протокол об адми-
нистративном правонарушении 
не составляется; постановление 
по делу об административном 
правонарушении выносится 
без участия лица, в отношении 
которого возбуждено дело об 
административном правонару-
шении, и оформляется в поряд-
ке, предусмотренном статьей 
29.10 КоаП РФ.

Экземпляры постановле-
ния по делу об администра-
тивном правонарушении и 
материалов, полученных с при-
менением работающих в ав-
томатическом режиме специ-
альных технических средств, 
имеющих функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи, или 
средств фото- и киносъемки, 
видеозаписи, направляются 
лицу, в отношении которого 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, 
по почте заказным почтовым 
отправлением в форме копии 
постановления на бумажном 
носителе, предусмотренной ча-
стью 7 статьи 29.10 КоаП РФ, 
или в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной 
квалифицированной электрон-
ной подписью уполномоченного 
должностного лица, с использо-
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была заставить органы полиции 
Татарстана устранить недостат-
ки, выявленные еще в начале 
2015 года. Однако этого не про-
изошло. Судебная система как 
под копирку вынуждена, спустя 
два года, продолжать констати-
ровать факт грубого нарушения 
порядка привлечения к админи-
стративной ответственности и 
прекращать административные 
дела*.

Следует отметить, что гор-
райпрокуроры региона само-
устранились от осуществления 
надлежащего надзора за адми-
нистративной практикой. Си-
стемный характер нарушений 
свидетельствует и об этом.

Из вышеизложенного сле-
дует вывод, что по-прежнему 
органы внутренних дел испы-
тывают серьезные проблемы в 
организации методологической 
работы по обобщению про-
блемных вопросов администра-
тивной практики. 

Данная ситуация не мо-
жет не оказывать влияние на 
предупреждение администра-
тивных правонарушений. 

* Решение № 12-1477/2017 от 
24.07.2017 г. [Электронный ресурс] 
// Судебные и нормативные акты 
РФ. URL: http://sudact.ru/regular/
doc/HPvm59XPqKdJ/ (дата обра-
щения: 11.09.2017).

нарушении права на защиту, 
предусмотренного статьей 28.2 
КоаП РФ, поскольку протокол об 
административном правонару-
шении должен был составляться 
в обязательном порядке. 

Суды пришли к выводу, 
что так как данное нарушение 
процессуальных норм КоаП РФ 
не может быть устранено в ходе 
судебного разбирательства и 
препятствует полному и всесто-
роннему выяснению фактиче-
ских обстоятельств дела, то все 
постановления, оформленные в 
рамках программы «Народный 
инспектор», подлежат отмене с 
прекращением производства 
по делу об административном 
правонарушении на основании 
пункта 3 части 1 статьи 30.7 
КоаП РФ в связи с недоказан-
ностью обстоятельств.

Органы полиции Респу-
блики Татарстан в данной ситуа-
ции «спасло» то обстоятельство, 
что далеко не каждое поста-
новление в рамках программы 
«Народный инспектор» было об-
жаловано в судебном порядке. 

Ситуация с реализацией 
программы «Народный инспек-
тор» заинтересовала авторов 
в связи с тем, что негативная 
судебная практика по отдель-
ным административным мате-
риалам, казалось бы, должна 



Научные труды сотрудников ТИПК МВД России2017

28

Отдельные попытки уже 
предпринимались. В качестве 
примера можно вспомнить 
приказ МВД России от 28 дека-
бря 2005 г. № 1055 «Об орга-
низации научного обеспечения 
и распространения передового 
опыта в органах внутренних 
дел Российской Федерации и 
внутренних войсках Министер-
ства внутренних дел Россий-
ской Федерации», выделивший 
в качестве приоритетного на-
правления научного исследо-
вания для Дальневосточного 
юридического института МВД 
России разработку теорети-
ко-прикладных начал админи-
стративной деликтологии. Но 
данный приказ утратил свою 
силу, а значительного продви-
жения в разработке начал ад-
министративной деликтологии 
не замечено.  

Изложенное свидетель-
ствует о необходимости приня-
тия органами внутренних дел 
эффективных мер по совершен-
ствованию механизмов борьбы 
с административным деликтом. 

Положительные моменты 
введения нового средства фик-
сации административного делик-
та не заставили себя долго ждать. 
Средства массовой информа-
ции Татарстана и общество ста-
ли отмечать снижение случаев 
неправильной парковки. Вместе 
с тем первые судебные акты, 
прекратившие административ-
ные производства, не остались 
без внимания. Информация о 
средствах борьбы с «Народным 
инспектором» появилась в со-
циальных сетях, что значительно 
снизило эффект общесоциально-
го предупреждения деликта. 

В связи с изложенным 
можно сделать вывод, что оста-
ваться без внимания ситуация, 
когда положительный эффект 
от введения новых средств 
фиксации административного 
правонарушения нивелируется 
недостатками системы органов 
правопорядка, не может.

Важное значение в связи 
с этим имеет использование ос-
нов административной деликто-
логии. 

1. Дерюга а.Н. административно-деликтная чувствительность и предупре-
ждение правонарушений // Социальная политика в Дальневосточном 
регионе России: материалы межрегион. науч.-практ. конф. хабаровск: 
ДВаГС, 2001. С. 39-44.
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органа, организации, их долж-
ностных лиц [1].

В данной статье мы попы-
таемся рассмотреть полномо-
чия прокурора, судьи и руково-
дителя органа внутренних дел 
в сфере оперативно-розыскной 
деятельности (далее – ОРД).

Федеральный закон «Об 
оперативно-розыскной деятель-
ности» (далее – ФЗ «Об ОРД»)* 
предоставляет право органам, 
осуществляющим ОРД, изда-
вать в пределах своих полно-
мочий в соответствии с зако-

* Об оперативно-розыскной дея-
тельности: федер. закон от 12 авг. 
1995 г. № 144-ФЗ: ред. от 6 июля 
2016 г. // Рос. газ. 1995. 18 авг.; 
2016. 8 июля.

В юридической литерату-
ре под полномочием понима-
ется право органа или долж-
ностного лица осуществлять 
определенные юридические 
действия, издавать обязатель-
ные для исполнения граждана-
ми или организациями предпи-
сания, устанавливать запреты, 
осуществлять юрисдикционные 
функции. Полномочие рассма-
тривается как одновременные 
право и обязанность органа 
или должностного лица действо-
вать в определенной ситуации 
установленным нормативными 
актами способом. Полномочие 
является составной частью 
компетенции и всего админи-
стративно-правового статуса 

К ВОПРОСУ О ПОЛНОМОЧИЯх ДОЛжНОСТНЫх ЛИЦ  
ОРГаНОВ ВНУТРеННИх ДеЛ, СУДа И ПРОКУРаТУРЫ  

В СФеРе ОПеРаТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДеЯТеЛьНОСТИ

алексеев в.в.
доцент кафедры оперативно-разыскной деятельности  

и оперативно-технических мероприятий органов внутренних дел 
Тюменского института повышения квалификации сотрудников 

МВД России, кандидат юридических наук, доцент

В статье анализируются некоторые положения федерального и ведом-
ственного регулирования в сфере оперативно-розыскной деятельности, 
которые, по мнению автора, существенно влияют на эффективность ра-
боты оперативных подразделений.
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– контроль почтовых от-
правлений, телеграфных и иных 
сообщений;

– прослушивание теле-
фонных переговоров;

– снятие информации с 
технических каналов связи;

– получение компьютер-
ной информации.

б) ведомственного санк-
ционирования:

– проверочная закупка;
– контролируемая по-

ставка;
– оперативное внедрение;
– оперативный экспери-

мент;
в) «несанкционируемые»:
– опрос;
– наведение справок;
– сбор образцов для срав-

нительного исследования;
– исследование предме-

тов и документов;
– наблюдение;
– отождествление личности.
Такая классификация, по 

нашему мнению, не точна. Она 
верна в отношении двух первых 
категорий ОРМ (судебного и ве-
домственного санкционирова-
ния), которые проводятся при 
наличии постановления, утверж-
денного руководителем, право-
мочным осуществлять ОРД.

 Третья категория ОРМ, 
в зависимости от субъекта (кто 

нодательством Российской 
Федерации нормативные акты, 
регламентирующие организа-
цию и тактику проведения опе-
ративно-розыскных мероприя-
тий (ч. 2 ст. 4).

Оперативно-розыскные 
мероприятия (далее – ОРМ), 
как это следует из закрепленно-
го в Законе определения ОРД, 
по сути, представлены как кра-
еугольный камень всей опера-
тивно-розыскной деятельности.

По нашему мнению, счи-
тать, что деятельность опера-
тивных подразделений осущест-
вляется лишь «посредством 
проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий» (ст. 1 ФЗ 
«Об ОРД») не совсем правильно. 
Проведение ОРМ важная, но 
далеко не единственная сфера 
деятельности в области ОРД.

При этом следует отме-
тить, что законодательно закре-
пленный  перечень оператив-
но-розыскных мероприятий (ст. 
6 Закона), в теории и практике 
ОРД принято классифицировать 
на мероприятия:

а) судебного санкциони-
рования:

– обследование помеще-
ний, зданий, сооружений, участ-
ков местности и транспортных 
средств (понимать как неглас-
ный осмотр жилища);
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орган внутренних дел районного 
уровня, логично, что таким пра-
вом должен быть наделен его ру-
ководитель и заместитель, отве-
чающий за осуществление ОРД. 
Тем более, что в соответствии с 
Типовым положением об отде-
ле (отделении, пункте) полиции 
территориального органа Мини-
стерства внутренних дел Россий-
ской Федерации на районном 
уровне данный руководитель 
«осуществляет в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными 
правовыми актами МВД России 
полномочия руководителя орга-
на дознания и органа, осущест-
вляющего оперативно-розыск-
ную деятельность»*. 

Другой документ  устанав-
ливает, что в системе Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации к оперативно-ро-
зыскной деятельности допуска-
ются по должности начальники 
отделов (отделений, пунктов) 
полиции в составе территори-
альных органов МВД России 

* Подп. 14 п. 15 раздела 3 прика-
за МВД России от 10 июля 2013 г. 
№ 535 «Об утверждении Типового 
положения об отделе (отделении, 
пункте) полиции территориального 
органа Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на рай-
онном уровне» (См.: Справ.-право-
вая система «КонсультантПлюс»).

проводит) и объекта (в отноше-
нии кого проводят), может быть 
как «несанкционируемой», так 
и ведомственного санкциони-
рования. В последнем случае 
указанные ОРМ проводятся не 
на основании постановления, 
утвержденного  руководителем, 
имеющим право осуществлять 
ОРД, но других документов (ра-
порта, задания и т.д.), санкцио-
нируемых им.

В случае принятия руко-
водителем решения о проведе-
нии, какого-либо ОРМ, ограни-
чивающего конституционные 
права человека и гражданина, 
и утверждения соответствующе-
го постановления, предусмотре-
но обязательное уведомление 
суда (судьи) в течение 24 часов. 
В течение 48 часов с момента 
начала проведения оператив-
но-розыскного мероприятия ор-
ган, его осуществляющий, обя-
зан получить судебное решение 
о проведении такого ОРМ либо 
прекратить его проведение.

Перечень должностных лиц, 
имеющих право принимать выше-
указанные решения, утверждает-
ся ведомственными нормативны-
ми правовыми актами органов, 
осуществляющих ОРД.

Поскольку основное зве-
но, противодействующее пре-
ступности – территориальный 
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На основании вышеизло-
женного следует вывод, что пол-
номочия руководителя террито-
риального органа внутренних 
дел районного уровня в сфере 
ОРД не соответствуют совре-
менным требованиям.

Полномочия судьи в рас-
сматриваемой сфере деятель-
ности весьма существенны.

На основании Федераль-
ного закона РФ «Об оператив-
но-розыскной деятельности» су-
дья вправе:

1) рассматривать жало-
бу лица, полагающего, что дей-
ствия органов, осуществляю-
щих ОРД, привели к нарушению 
его прав и свобод;

2) истребовать от органа, 
осуществляющего ОРД, опера-
тивно-служебные документы, со-
держащие информацию о сведе-
ниях, в предоставлении которых 
было отказано заявителю, за 
исключением сведений о лицах, 
внедренных в организованные 
преступные группы, о штатных 
негласных сотрудниках органов, 
осуществляющих ОРД, и о лицах, 
оказывающих им содействие на 
конфиденциальной основе;

3) обязать указанный ор-
ган предоставить заявителю 
сведения (в случае признания 
необоснованным решения ор-
гана, осуществляющего ОРД, об 

на межрегиональном и район-
ном уровнях и их заместители, 
ответственные за деятельность 
подразделений, осуществляю-
щих ОРД*.

Однако на практике прихо-
дится руководствоваться основ-
ным ведомственным норматив-
ным правовым актом в сфере 
ОРД, который предписывает, что 
постановление о проведении 
ОРМ руководителя территори-
ального органа МВД России, его 
заместителя, ответственного за 
деятельность оперативных под-
разделений, а также заместителя 
начальника полиции по оператив-
ной работе, утверждается выше-
стоящим руководителем, право-
мочным на осуществление ОРД.

Учитывая, что территори-
альный ОВД районного уровня 
может находиться от вышесто-
ящего за сотни километров, 
говорить о наступательности в 
противодействии преступности, 
о быстроте принятия необходи-
мых решений, по нашему мне-
нию, не приходится.

* Пункт 2.2.3 приказа МВД Рос-
сии от 19 июня 2012 г. № 608 «О 
некоторых вопросах организации 
оперативно-розыскной деятельно-
сти в системе МВД России» (ред. от 
4 авг., 29 сент. 2016 г.) (См.: Рос. 
газ. 2012. 3 авг.; Официальный ин-
тернет-портал правовой информа-
ции. URL: pravo.gov.ru).
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2) возвратить инициатору 
ОРМ его материалы одновре-
менно с заверенным печатью 
постановлением; 

3) защищать сведения, 
содержащиеся в представляе-
мых судье оперативно-служеб-
ных документах;

4) не оказывать конфи-
денциального содействия по 
контракту органам, осуществля-
ющим ОРД. 

Наделив суды вышеука-
занными полномочиями, за-
конодатель не относит их ни к 
контролирующим, ни к надзи-
рающим органам в сфере ОРД  
(ст.ст. 20, 21 ФЗ «Об ОРД»).

Важным является зако-
нодательное закрепление поло-
жения о том, что рассмотрение 
материалов об ограничении кон-
ституционных прав граждан при 
проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий осуществляет-
ся судом, как правило, по месту 
проведения таких мероприятий 
или по месту нахождения ор-
гана, ходатайствующего об их 
проведении (ч. 1 ст. 9 Закона). 
То есть речь идет о судах первой 
инстанции. Однако в настоящее 
время в ряде субъектов Россий-
ской Федерации постановления 
утверждаются председателями 
областных судов и их замести-
телями. При этом руководители 

отказе в предоставлении необ-
ходимых сведений лицу, полага-
ющему, что действия органов, 
осуществляющих ОРД, привели к 
нарушению его прав и свобод); 

4) письменным определе-
нием поручить органу, осущест-
вляющему ОРД, провести ОРМ 
по уголовным делам и матери-
алам проверки сообщений о 
преступлении, находящемся в 
его производстве;

5) получить уведомление 
за три месяца до дня уничтоже-
ния материалов, отражающих ре-
зультаты оперативно-розыскных 
мероприятий, проведенных на 
основании судебного решения;

6) разрешать проведение 
либо отказать в проведении ОРМ, 
ограничивающего конституцион-
ные права граждан, на основании 
мотивированного постановления 
одного из руководителей органа, 
осуществляющего ОРД;

7) решить вопрос о продле-
нии срока действия постановле-
ния о разрешении проведения 
ОРМ, ограничивающего консти-
туционные права граждан, на ос-
новании вновь представленных 
материалов.

Судья обязан: 
1) единолично и незамед-

лительно рассмотреть материа-
лы об ограничении конституци-
онных прав граждан;



Научные труды сотрудников ТИПК МВД России2017

34

органами внутренних дел и про-
куратурой на местах, что отрица-
тельно сказывается на конечных 
результатах. Из МВД, ГУ МВД, 
УМВД России по субъектам Рос-
сийской Федерации поступают 
многочисленные обращения с 
просьбой разъяснить вопросы, 
связанные с неоднозначным 
толкованием федеральных зако-
нов и ведомственных норматив-
ных правовых актов, регламен-
тирующих прокурорский надзор 
за оперативно-розыскной дея-
тельностью» [2, с. 17].

Отметим, что прокурор-
ский надзор за ОРД регламен-
тирован федеральными зако-
нами Российской Федерации 
«О прокуратуре Российской Фе-
дерации» (далее – Закон о про-
куратуре) и «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности».

Раздел 3 Закона о проку-
ратуре посвящен прокурорскому 
надзору. В соответствии со ста-
тьей 21 главы 1 (Надзор за ис-
полнением законов) предметом 
надзора являются «соблюдение 
Конституции Российской Феде-
рации и исполнение законов, 
действующих на территории Рос-
сийской Федерации, федераль-
ными органами исполнительной 
власти, Следственным комитетом 
Российской Федерации, предста-
вительными (законодательными) 

территориальных органов район-
ного уровня, наделенные правом 
осуществлять ОРД, как правило, 
не имеют права напрямую обра-
титься к указанным должностным 
лицам. Очевидно, что о своевре-
менности получения разреше-
ния о проведении подобных ОРМ 
говорить не приходится.

Вполне логично, что над-
зор за оперативно-розыскной 
деятельностью осуществляет 
Генеральный прокурор Рос-
сийской Федерации и уполно-
моченные им прокуроры, по 
требованию которых «руководи-
тели органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятель-
ность, представляют им опера-
тивно-служебные документы, 
включающие в себя дела опе-
ративного учета, материалы о 
проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий с использова-
нием оперативно-технических 
средств, а также учетно-реги-
страционную документацию и 
ведомственные нормативные 
правовые акты, регламентирую-
щие порядок проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий» 
(ч. 2 ст. 21 Закона). 

На практике «отсутствие 
единообразного юридически 
обоснованного подхода к про-
курорскому надзору за ОРД 
приводит к конфликтам между 
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ми, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное 
следствие» (ст. 29 главы 3).

В то же время в рассма-
триваемом Законе о прокурату-
ре, закреплено положение о том, 
что «при осуществлении надзора 
за исполнением законов орга-
ны прокуратуры не подменяют 
иные государственные органы. 
Проверка исполнения законов 
проводится на основании посту-
пившей в органы прокуратуры 
информации о фактах наруше-
ния законов, требующих приня-
тия мер прокурором, в случае, 
если эти сведения нельзя под-
твердить или опровергнуть без 
проведения указанной провер-
ки» (ч. 2 ст. 21). 

На практике же проку-
роры, осуществляя надзор за 
оперативно-розыскной деятель-
ностью, руководствуются прика-
зом Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 15 
февраля 2011 г. № 33 «Об орга-
низации прокурорского надзо-
ра за исполнением законов при 
осуществлении оперативно-ро-
зыскной деятельности».

Итогом такой работы ста-
ли многочисленные факты, ког-
да проверки проводятся на ос-
новании планов или указаний 
вышестоящих прокуроров, при 

и исполнительными органами 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, 
органами военного управления, 
органами контроля, их долж-
ностными лицами, субъектами 
осуществления общественного 
контроля за обеспечением прав 
человека в местах принудитель-
ного содержания и содействия 
лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания, а 
также органами управления и 
руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций». 
Известно, что целью осущест-
вления оперативно-розыскной 
деятельности является «защита 
жизни, здоровья, прав и свобод 
человека и гражданина, соб-
ственности, обеспечение безо-
пасности общества и государства 
от преступных посягательств» 
(ст. 1 ФЗ «Об ОРД»).

Логично, что предметом 
прокурорского надзора в сфе-
ре  ОРД является «соблюдение 
прав и свобод человека и граж-
данина, установленного порядка 
разрешения заявлений и сооб-
щений о совершенных и гото-
вящихся преступлениях, выпол-
нения оперативно-розыскных 
мероприятий и проведения рас-
следования, а также законность 
решений, принимаемых органа-
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и гражданина, как это было в пе-
риод с 1992 по 1995 год.

На основании вышеиз-
ложенного сформулируем не-
сколько предложений:

1. Внести в Федеральный 
закон «Об оперативно-розыск-
ной деятельности следующие 
изменения:

– часть 2 статьи 4 изложить 
в следующей редакции: 

«Органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятель-
ность, издают в пределах своих 
полномочий в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации нормативные акты, ре-
гламентирующие организацию и 
тактику указанной деятельности»;

– в части 2 статьи 8 (и со-
ответствующих статьях далее по 
тексту) слова «допускается на ос-
новании судебного решения» за-
менить на «допускается на осно-
вании прокурорского решения»;

– часть 1 статьи 9 изло-
жить в следующей редакции:

«Рассмотрение матери-
алов об ограничении конститу-
ционных прав граждан на тайну 
переписки, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, передаваемых 
по сетям электрической и почто-
вой связи, на неприкосновен-
ность жилища при проведении 
оперативно-розыскных меропри-

этом в ряде случаев они носят 
«сплошной» характер.    При про-
верке дел оперативного учета 
запрашиваются все содержа-
щиеся в них документы, дают-
ся указания о проведении кон-
кретных оперативно-розыскных 
мероприятий, в том числе с при-
влечением лиц, оказывающих 
конфиденциальное содействие, 
вносятся протесты на поста-
новления об их прекращении 
с требованием возобновления 
производства указанных дел, 
несмотря на то, что подобный 
порядок не регламентирован 
ни федеральными законами, ни 
ведомственными нормативны-
ми правовыми актами.

Следует отметить, что  бо-
лее 80 % актов прокурорского ре-
агирования поступили в органы 
внутренних дел в форме «Требо-
вания об устранении нарушения 
закона», не предусмотренного 
ни одним законодательным ак-
том [2, с. 18]. Многочисленные 
прокурорские проверки органов 
внутренних дел в ряде регионов 
Российской Федерации попросту 
«парализуют» работу. Во избежа-
ние подобного, по нашему мне-
нию, следует вернуть прокуратуре 
право принимать решение о про-
ведении оперативно-розыскных 
мероприятий, ограничивающих 
конституционные права человека 
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дерации от 15 февраля 2011 г. 
№ 33 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнени-
ем законов при осуществлении 
оперативно-розыскной деятель-
ности» подпункты «в» и «г» пун-
кта 5 привести в соответствие 
с положениями Федерального 
закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» от 17 января 
1992   г. № 2202-1-ФЗ».

3. В приказе МВД России от 
19 июня 2012 г. № 608 «О неко-
торых вопросах организации опе-
ративно-розыскной деятельности 
в системе МВД России» пункт 2 
изложить в следующей редакции: 

«Установить, что в системе 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации к опера-
тивно-розыскной деятельности 
допускаются по должности и осу-
ществляют ее в полном объеме 
в соответствии с Федеральным 
законом от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ “Об оперативно-ро-
зыскной деятельности”…».

Все другие нормативные 
правовые акты МВД России в 
сфере ОРД следует привести 
в соответствие с указанными 
выше изменениями.

ятий осуществляется прокуро-
ром, как правило, на районном 
уровне по месту проведения та-
ких мероприятий или по месту 
нахождения органа, ходатайству-
ющего об их проведении». 

В остальных частях данной 
статьи слово «судья» заменить 
словом «прокурор»;

– часть 2 статьи 21 изло-
жить в следующей редакции: 

«По требованию указан-
ных прокуроров руководите-
ли органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную дея-
тельность, представляют им 
оперативно-служебные доку-
менты, включающие в себя 
дела оперативного учета, за-
веденные в отношении лиц, 
совершивших преступления, 
оставшиеся нераскрытыми, и 
категории разыскиваемых лиц, 
предусмотренной Законом, а 
также учетно-регистрационную 
документацию и ведомствен-
ные нормативные правовые 
акты, регламентирующие поря-
док проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий».

2. В приказе Генеральной 
прокуратуры Российской Фе-

1. URL: http://www.internet-law.ru/dic/administrative_law.php?dic_tid=325
2. Богданов С.П. актуальные вопросы прокурорского надзора за опера-
тивно-розыскной деятельностью в органах внутренних дел Российской 
Федерации // Совершенствование оперативно-розыскной деятельно-
сти: материалы Всерос. совещания-семинара, Владимир, 20-21 октября 
2012 г. М.: ГУУР МВД России, 2012. 132 с.
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этноса «чужим», что оказывается 
питательной средой для разви-
тия на этой почве различных про-
тивоправных явлений. Кроме 
того, как пишет известный уче-
ный в области социологии и эт-
нологии, принимавший участие 
в экспертизе проекта «Стратегии 
национальной безопасности», 
«не всеми реально осознает-
ся соотношение государствен-
но-гражданской и этнической 
идентичности, возможность мно- 
жественной, динамичной иден-
тичности у людей,.. отличающей-
ся идентичности в разных этно-
контактных средах» [1, с. 11]. 
То есть в проблеме этнической 
самоидентфикации необходимо 
учитывать и соотношение уров-

актуальность вопроса о 
детерминации криминогенной 
ситуации в Российской Феде-
рации этнической принадлеж-
ностью участников преступных 
групп и сообществ остается 
по-прежнему на высоком уров-
не, что в первую очередь опре-
деляется самой природой такого 
явления, как существование эт-
носов: любые типы или таксо-
номии этнических общностей 
обладают существенным при-
знаком – самоидентифициру-
ющим сознанием («националь-
ным самосознанием» в широко 
распространенном словоупотре-
блении). Этническая самоиден-
тификация часто протекает в 
противопоставлении «своего» 
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мании являются пересекающи-
мися, но не равнозначными по-
нятиями. В отечественной науке 
подчеркивается несовпадение 
расового и этнического деления 
человечества: «Совершенно не-
правомерно положение о том, 
что расовое единство является 
обязательным единством любой 
этнической общности, любого 
народа» [3, с. 278].

Не ставя задачей пред-
ставить научный обзор много-
численных зарубежных и оте-
чественных концепций по теме 
этнического, в рамках данной 
статьи приведем результаты тер-
минологического анализа поня-
тий, относящихся к данной теме. 

Этнос – широкоупотреби-
тельное понятие как в научном, 
так и социально-политическом 
дискурсе. В отечественной на-
уке этнос рассматривается как 
часть «этнической общности» 
– большой группы людей, объе-
диненных определенными при-
знаками. При этом социология 
акцентирует внимание на отли-
чиях в понятиях «общность» и 
«группа»: общности, в силу объ-
единения большого количества 
ее участников, характеризуются 
прежде всего признаком само-
отнесения к ней (самоиденти-
фикацией), опосредованностью 
социальных связей, слабым 

ней государственно-граждан-
ской и этнической идентичности 
– часто несовпадающих, о чем 
уже давно, начиная с 70-х годов, 
в отечественной этнологии гово-
рил Ю.В. арутюнян.

Понятие этноса хоть и 
пришло в российскую науку 
из западной традиции, но ни 
в западной этнологии, ни в от-
ечественной, не выработано 
единых подходов в осмыслении 
этого явления, не существует 
и общенаучного его определе-
ния. Это связано с тем, что сами 
этносы в качестве основных 
признаков для своей иденти-
фикации избирают различные 
признаки – религию, язык, гео-
графическое местоположение, 
способы ведения хозяйства, 
матримониальные традиции, ан- 
тропологический тип и др. На-
пример, последний из указан-
ных признаков – антропологиче-
ский тип – оказался ведущим в 
западной этнологии и антрополо-
гии для идентификации этносов; 
в новейшей истории это привело 
к широкому распространению 
термина «раса» и пониманию 
этнических проблем прежде 
всего как расовых, например, 
расовой сегрегации, расовой 
дискриминации [2, с. 632]. По-
нятия «расовый», «этнический», 
«национальный» в таком пони-
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– экономики (специфиче-
ского способа ведения хозяй-
ства);

– территории (историче-
ского места проживания и этно-
генеза);

– языка (в отношении эт-
носа, определяемого как «есте-
ственный»);

– этнонима (самоназва-
ние этноса);

– традиций (группового 
культурного опыта, передава-
емого новым поколениям, для 
воспроизводства этноса);

– обычаев (групповых 
форм поведения, воспроизво-
димых на основе этнической 
культуры).

В понятии «народ» ведущи-
ми признаками являются те, на ос-
нове которых люди объединяются 
прежде всего по экономико-поли-
тическим мотивам. В этом случае 
речь идет о народе как «носите-
ле суверенитета и единственном 
источнике власти», независимо от 
деления на какие-либо националь-
ные/этнические общности*. При 
таком понимании, именно понятие 
«народ» стало термином междуна-
родного права (Устав ООН). В этом 
смысле, синонимом слову народ 
является – «нация». Термин «наци-

* Пункт 1 ст. 3 Конституции Рос-
сийской Федерации. Официальное 
издание. М.: Юрид. лит., 2011. С. 4.

взаимодействием; группы – 
это всегда результат активного 
и тесного взаимодействия лю-
дей, причем существенными 
признаками группы, в отличие 
от общностей, будут устойчивая 
ее структура, наличие разви-
той системы норм и санкций, 
формирование группового по-
ведения и стереотипов. При-
менительно к этнологии эти по-
нятия структурно связаны так, 
что этнические группы входят 
в состав этнической общности. 
Кроме того, необходимо учиты-
вать, что понятие «этническая 
общность» часто связывают с 
понятием «государство», отсюда 
формируется смысловая тожде-
ственность таких понятий, как 
«нация», «народ», «этническая 
общность», что, как уже было 
отмечено, не дает возможности 
сформировать общенаучных 
определений. В русском языке 
понятия «этнос» и «националь-
ность» являются синонимами.

На основе обобщения 
признаков определений понятия 
«этнос» выделяют следующие:

– самосознания (созна-
ние своего единства и отличия от 
других подобных образований);

– религии (вероиспове-
дания);

– культуры (материальной 
и духовной);
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ональность» также, как и «народ», 
стал понятием официально-юриди-
ческого языка, используемого и в 
конституционном, и в уголовном, и 
в гражданском праве. Например, 
он используется для обозначения 
этнической принадлежности при 
переписи населения (казусным 
моментом во Всероссийской 
переписи населения 2010 года 
оказался факт наличия гномов, 
варягов, готов, эльфов, хоббитов и 
других редких самоназваний жи-
телей России) [4]. Однако понятие 
«народность», широко употребляв-
шееся в период существования 
союзных и автономных республик 
в составе СССР, ближе понятию 
«этнос», нежели «народ», т.к. термин 
употреблялся в отношении этни-
ческих групп, не имевших своей 
государственности. Диаспоры – 
это тоже общность людей единого 
этнического или национального 
происхождения, живущая за пре-
делами своей исторической роди-
ны. Определение понятия имеет те 
же признаки, что и понятия «этнос», 
«этническая общность», «народ», 
кроме признака «проживание на 
исторической территории».

Тесная взаимосвязь по-
нятий, характеризующих этни-
ческое, отражает сложную ре-
альность самого этого явления, 
постоянно проявляющуюся как 
в индивидуальной жизни чело-

века, так и в социальной жизни, 
в виде сильного мотивирующе-
го фактора различных действий 
человека и событий обществен-
ной и государственной жизни, и 
сильнее всего – в девиантных и 
делинквентных феноменах жиз-
ни. Поэтому учет фактора этни-
ческого в правоохранительной 
деятельности может быть реа-
лизован, на наш взгляд, в на-
правлении выяснения не только 
показателей правонарушения, 
определяемых на основе дей-
ствующего законодательства, 
но и с учетом социально-куль-
турных признаков, определяе-
мых традиционными науками 
– социологией, этнологией, кон-
фликтологией и другими. Наряду 
с учетом «традиционных» пока-
зателей национальной принад-
лежности (национальности) и 
гражданской принадлежности 
(гражданства), необходимо вы-
яснять и другие виды социаль-
но-групповой принадлежности, 
прямо или косвенно относя-
щиеся к фактору «этническое». 
Например, религиозную, се-
мейную и культурную принад-
лежность необходимо рассма-
тривать комплексно: индивид 
может самоидентифицировать 
себя как мусульманин, состоять 
в браке с представительницей 
иной религии и придерживать-
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ся в социально-бытовой жизни 
родовых традиций и обычаев. 
В приведенном примере де-
монстрируется конфликтоген-
ная ситуация: индивид считает 
себя мусульманином, но при 
этом соблюдает обычай «кров-
ной мести», проявляет агрес-
сию к супруге, отрицая ее право 
на религиозную идентичность. 
Как квалифицировать эту ситу-
ацию – как религиозную рознь, 
национальную рознь, семей-
но-бытовой конфликт, конфликт, 
определяемый региональными 
(родовыми обычаями) услови-
ями? Конечно, когда речь идет 
о противоправных нарушениях, 
квалификация происходит на 
основе действующего законо-
дательства, но указанные фак-
торы должны быть выявлены и 
зафиксированы в целях объек-
тивного разбирательства. Поэ-
тому сотрудники правоохрани-
тельных органов, прежде всего 
оперативный состав и следова-
тели, должны быть снабжены 
соответствующими средствами, 
например, не только разрабо-

танными учетными формами 
(«карточки»), в которых указаны 
эти факторы, но и опросниками, 
содержащими список вопро-
сов, раскрывающих содержа-
ние категорий учета (например, 
категория «место проживания» 
может быть операционализиро-
вана через такие индикаторы, 
как «родовое село», «обычаи 
села» и им подобные).

Этнический фактор в го-
сударственной и общественной 
жизни Российской Федерации 
приобрел огромное значение 
в связи с ростом ксенофобных, 
националистических, экстре-
мистских, террористических 
угроз, поэтому исследование 
проблем влияния этнического 
фактора на различные формы 
жизнедеятельности общества и 
государства вообще и проблема 
учета этнического фактора при 
расследовании деятельности 
преступных групп в частности 
является необходимым этапом 
поиска практических решений 
в совершенствовании правоох-
ранительной деятельности.

1. Дробижева Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве 
Российской Федерации. Опыт 20 лет. М.: Новый хронограф, 2013. С. 11.
2. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: учебник для ву-
зов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2007. С. 632.
3. Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история, современ-
ность. М., 1987. С. 278.
4. URL: http://www.taday.ru/text/1365028.html (дата обращения: 18.07.2017).
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служебному поведению сотруд-
ников, обусловленные законо-
дательными аспектами, а также 
мнением общественности. При 
этом особая роль принадлежит и 
некоторым стимулирующим фак-
торам. Так, например, возмож-
ность лишения права на пенсию 
является стимулом правомерно-
го поведения сотрудника поли-
ции [1, с. 179].

Пункт 12 части 1 статьи 12 
ФЗ № 342 «О службе в органах 

Дисциплина, а в особенно-
сти служебная дисциплина, явля-
ется необходимым элементом 
трудовых (служебно-трудовых) 
отношений. Сегодня, в услови-
ях реформирования системы 
МВД России, личность сотрудни-
ка органа внутренних дел и его 
профессиональная деятельность 
являются ключевыми фактора-
ми как в правовом, так и обще-
социальном значении. В связи с 
этим возрастают требования к 

ДИСЦИПЛИНаРНаЯ ОТВеТСТВеННОСТь  
В ОРГаНах ВНУТРеННИх ДеЛ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ: 
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органов внутренних дел Тюменского института  
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ответственности. К примеру, а.Б. 
Венгеров определяет, что ответ-
ственность работников как вид 
юридической ответственности 
соответствует всем ее общим 
признакам и реализуется в со-
ответствии с принципами, свой-
ственными ответственности в 
целом. К ним относится: соче-
тание восстановительной и ка-
рательной функции; законность; 
справедливость; соразмерность; 
неотвратимость; защита инте-
ресов общества; целесообраз-
ность; гуманность и др. [2, с. 
479]. Данное суждение, по мне-
нию автора, носит общетеорети-
ческий характер и применимо 
к сфере дисциплинарной ответ-
ственности сотрудников органов 
внутренних дел. Остановимся на 
критериях, которые служат более 
полному пониманию термина 
«служебная дисциплина» и выте-
кают из общепринятых норм:

1) обязанность претерпе-
вать лишения наказательного 
государственно-властного ха-
рактера;

2) наличие ограничений 
личного и организационного ха-
рактера;

3) наличие правовых 
норм санкционного характера.

Понятие служебной дис-
циплины в органах внутренних 
дел заложено статьей 47 закона 

внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(далее – закон «О службе в ОВД») 
устанавливает, что сотрудник 
органов внутренних дел обязан 
не допускать злоупотреблений 
служебными полномочиями, 
соблюдать установленные фе-
деральными законами ограни-
чения и запреты, связанные со 
службой в органах внутренних 
дел, а также соблюдать требо-
вания к служебному поведению 
сотрудника. Основные обязан-
ности сотрудника органов вну-
тренних дел, которому присвое-
но специальное звание полиции, 
определяются также Федераль-
ным законом «О полиции». Имен-
но юридическая конструкция по 
исполнению (неисполнению) 
обязанности обусловливает воз-
можность наступления дисци-
плинарной ответственности.

Понятие дисциплины весь-
ма многообразно и рассматри-
вается в зависимости от юри-
дического спектра и отраслевой 
направленности ее изучения. 
анализ общего и специального 
законодательства в сфере труда 
указывает нам на происхожде-
ние понятия дисциплинарной от-
ветственности от общеобразую-
щего определения юридической 
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отношении подчиненных сотруд-
ников. В свою очередь, согласно 
Дисциплинарному уставу ОВД 
служебная дисциплина в органах 
внутренних дел обусловливается:

1) личной ответственно-
стью каждого сотрудника за вы-
полнение своих служебных обя-
занностей;

2) соблюдением сотрудни-
ком порядка и правил выполне-
ния служебных обязанностей и 
реализации предоставленных 
сотруднику прав, правил вну-
треннего служебного распо-
рядка органа внутренних дел 
(подразделения), условий за-
ключенного с сотрудником кон-
тракта о прохождении службы в 
органах внутренних дел, правил 
ношения форменной одежды;

3) неукоснительным испол-
нением сотрудником приказов и 
распоряжений руководителя (на-
чальника), отданных в установ-
ленном порядке и не противоре-
чащих федеральным законам;

4) соблюдением требова-
ний к служебному поведению 
сотрудников;

5) поддержанием сотруд-
ником уровня квалификации, 
необходимого для выполнения 
служебных обязанностей;

6) воспитанием сотруд-
ников, формированием у них 
высоких личных и деловых ка-

«О службе в ОВД». В соответствии 
с этой нормой под служебной 
дисциплиной понимается со-
блюдение сотрудником органов 
внутренних дел установленных 
законодательством Российской 
Федерации, Присягой сотрудника 
органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, Дисциплинар-
ным уставом органов внутрен-
них дел Российской Федерации, 
контрактом, приказами и распо-
ряжениями руководителя феде-
рального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, 
приказами и распоряжениями 
прямых и непосредственных 
руководителей (начальников) 
порядка и правил выполнения 
служебных обязанностей и реа-
лизации предоставленных прав. 
Содержание служебной дисци-
плины в органах внутренних дел 
изначально устанавливается Дис-
циплинарным уставом ОВД и так-
же раскрывается в установлени-
ях закона «О службе в ОВД». 

Необходимо отметить, что 
для обеспечения и укрепления 
служебной дисциплины руково-
дителю федерального органа 
исполнительной власти в сфере 
внутренних дел и уполномочен-
ным руководителям предоставле-
но право применения как мер 
поощрения, так и наложения 
дисциплинарных взысканий в 
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власти в сфере внутренних дел, 
его территориального органа или 
подразделения, либо в несоблю-
дении запретов и ограничений, 
связанных со службой в органах 
внутренних дел, и требований 
к служебному поведению, либо 
в неисполнении (ненадлежа-
щем исполнении) обязательств, 
предусмотренных контрактом, 
служебных обязанностей, при-
казов и распоряжений прямых 
руководителей (начальников) и 
непосредственного руководите-
ля (начальника) при выполнении 
основных обязанностей и реали-
зации предоставленных прав. 

Следует заметить, что пра-
вовая регламентация специ-
ального законодательства о 
службе в органах внутренних 
дел не содержит определения 
дисциплинарного взыскания, 
что представляется не совсем 
правильным и подчеркивает 
необходимость законодатель-
ного закрепления такой пра-
вовой конструкции, и в пер-
вую очередь, в нормах закона 
«О службе в ОВД». Очевидно, 
что введение такой нормы во 
многом поспособствует выра-
ботке более целостного подхода 
к пониманию дисциплинарного 
взыскания и, как следствие, его 
единообразного применения в 
практической деятельности. В 

честв, сознательного отноше-
ния к выполнению служебных 
обязанностей;

7) ответственностью ру-
ководителя (начальника) за со-
стояние служебной дисциплины 
среди подчиненных;

8) осуществлением по-
вседневного контроля со сторо-
ны прямых и непосредственных 
руководителей (начальников) за 
выполнением подчиненными 
служебных обязанностей;

9) обоснованным при-
менением руководителями 
(начальниками) в отношении 
подчиненных мер поощрения и 
дисциплинарных взысканий;

10) уважением руководи-
телем (начальником) чести и до-
стоинства подчиненных.

Нарушением служебной 
дисциплины (дисциплинарным 
проступком) согласно части 1 
статьи 49 закона «О службе в 
ОВД» является виновное дей-
ствие (бездействие), выразив-
шееся в нарушении сотрудником 
органов внутренних дел зако-
нодательства Российской Феде-
рации, дисциплинарного устава 
органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, должностного 
регламента (должностной ин-
струкции), правил внутреннего 
служебного распорядка феде-
рального органа исполнительной 
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Статья 15 закона «О служ-
бе в ОВД» определяет, что за 
совершение преступления со-
трудник органов внутренних 
дел несет уголовную ответ-
ственность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. В свою очередь, 
преступлением согласно статье 
14 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК 
РФ) признается виновно совер-
шенное общественно опасное 
деяние, запрещенное УК РФ 
под угрозой наказания.

За совершение админи-
стративного правонарушения 
сотрудник органов внутренних 
дел несет дисциплинарную от-
ветственность в соответствии 
с законом «О службе в ОВД», 
Дисциплинарным уставом орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации, за исключением 
административного правонару-
шения, за совершение которо-
го сотрудник подлежит админи-
стративной ответственности на 
общих основаниях в соответ-
ствии с Кодексом Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях. 

Таким образом, за нару-
шение служебной дисциплины 
на сотрудника органов внутрен-
них дел в соответствии со ста-
тьями 47, 49-51 закона «О служ-

связи с этим необходимо под-
держать позицию, высказанную 
в литературе, согласно которой 
«дисциплинарное взыскание в 
органах внутренних дел Россий-
ской Федерации – это наказа-
ние, налагаемое на сотрудника 
органов внутренних дел в связи 
с нарушением им служебной 
дисциплины, а также в иных 
случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом "О службе 
в ОВД"» [3, с. 102]. 

Рассматривая дисципли-
нарный поступок, необходимо 
остановиться на его юридиче-
ских элементах, таких как: 

1. Объект – обществен-
ные отношения, возникающие 
в процессе службы.

2. Объективная сторона 
– противоправное деяние (дей-
ствие или бездействие), вред, 
причинная связь между проти-
воправным деянием и вредом; 

3. Субъект – сотрудник 
органов внутренних дел, совер-
шивший проступок.

4. Субъективная сторона 
– отношение правонарушителя 
к содеянному.

Указанные элементы но-
сят обязательный (абсолютный) 
характер, отсутствие хотя бы од-
ного из них может ставить под 
сомнение вопрос о наличии 
дисциплинарного проступка.



Научные труды сотрудников ТИПК МВД России2017

48

государственно-служебных отно-
шений, правовое регулирование 
которых подпадает под специфи-
ку административного права. В 
свою очередь, ТК РФ имеет свое 
распространение на правоотно-
шения по прохождению службы 
в органах внутренних дел тогда, 
когда эти правоотношения не 
регулируются специальным зако-
нодательством. С учетом характе-
ра установленных государством 
санкций, а также субъектов, ко-
торые несут ответственность, 
различают общую и специаль-
ную дисциплинарную ответствен-
ность. Общая ответственность 
регулируется ТК РФ и иными 
актами, содержащими нормы 
трудового права. Специальная от-
ветственность предусмотрена фе-
деральными законами, уставами 
и положениями о дисциплине для 
некоторых категорий работников 
в отдельных отраслях экономики, 
где действуют уставы и положе-
ния о дисциплине, утвержденные 
постановлениями Правительства 
Российской Федерации [4, с. 64].  

В связи с вышесказанным 
следует сделать вывод, что пра-
вовое регулирование служеб-
но-трудовых и непосредственно 
связанных с ними отношений в 
органах внутренних дел носит ме-
жотраслевой характер, поскольку 
может осуществляться нормами 

бе в ОВД» могут быть наложены 
следующие виды дисциплинар-
ногог взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) предупреждение о не- 

полном служебном соответ-
ствии;

5) перевод на нижестоя-
щую должность в органах вну-
тренних дел;

6) увольнение со службы 
в органах внутренних дел.

Данный перечень не 
включает взыскания, которые 
могут налагаться образователь-
ными организациями высшего 
образования системы МВД Рос-
сии, а также является отличным 
от общей системы дисциплинар-
ных взысканий, определяемой 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее – ТК РФ).

Следует указать, что для 
служебно-трудовых отношений 
с участием сотрудников орга-
нов внутренних дел характерно 
юридическое равенство сторон 
на стадии вступления в эти от-
ношения и их прекращения, 
что во многом говорит о их тру-
довой правовой сути. Власть и 
подчинение, обусловливаются 
потребностью в управлении со-
вместным трудом, что предо-
пределяет возникновение уже 
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века и гражданина, возникно-
вение угрозы жизни и (или) здо-
ровью людей, создание помех 
в работе или приостановление 
деятельности федерального ор-
гана исполнительной власти в 
сфере внутренних дел, его тер-
риториального органа, подраз-
деления либо причинение иного 
существенного вреда гражда-
нам и организациям, если это 
не влечет за собой уголовную 
ответственность;

— разглашение сотрудни-
ком сведений, составляющих 
государственную и иную охра-
няемую законом тайну, конфи-
денциальной информации (слу-
жебной тайны), ставших ему 
известными в связи с выполне-
нием служебных обязанностей, 
если это не влечет за собой уго-
ловную ответственность;

— небрежное хранение 
сотрудником вверенных для 
служебного пользования ору-
жия и патронов к нему, повлек-
шее его (их) утрату, если это не 
влечет за собой уголовную от-
ветственность;

— отказ или уклонение со-
трудника от прохождения меди-
цинского освидетельствования 
(обследования) в случаях, если 
обязательность его прохожде-
ния установлена законодатель-
ством Российской Федерации;

административного законода-
тельства о службе в системе МВД 
России, законодательства о госу-
дарственной службе, трудового и 
гражданско-процессуального за-
конодательства (к примеру, при 
рассмотрении спора в суде).

Часть вторая статьи 49 
закона «О службе в ОВД» при-
водит перечень грубых наруше-
ний служебной дисциплины, при 
совершении которых сотрудник 
может быть уволен со службы по 
отрицательным мотивам, т.е. по 
так называемым нереабилити-
рующим основаниям. К таким 
нарушениям относятся:

— несоблюдение сотруд-
ником ограничений и запретов, 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

— отсутствие сотрудника 
по месту службы без уважитель-
ных причин более четырех ча-
сов подряд в течение установ-
ленного служебного времени;

— нахождение сотрудника 
на службе в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного 
токсического опьянения либо 
отказ сотрудника от медицин-
ского освидетельствования на 
состояние опьянения;

— совершение сотрудни-
ком виновного действия (без-
действия), повлекшего за собой 
нарушение прав и свобод чело-
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— неявка сотрудника без 
уважительной причины на засе-
дание аттестационной комиссии 
для прохождения аттестации;

— умышленное уничтоже-
ние или повреждение сотрудни-
ком имущества, находящегося 
в оперативном управлении фе-
дерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних 
дел, его территориального орга-
на или подразделения, повлек-
шие причинение существенного 
ущерба, если это не влечет за со-
бой уголовную ответственность;

— нарушение сотрудником 
требований охраны професси-
ональной служебной деятельно-
сти (охраны труда) при условии, 
что это нарушение повлекло за 
собой тяжкие последствия (не-
счастный случай на службе, по-
жар, аварию, катастрофу) либо 
заведомо создало реальную 
угрозу наступления таких послед-
ствий, если это не влечет за со-
бой уголовную ответственность;

— совершение сотруд-
ником, непосредственно об-
служивающим денежные или 
товарные ценности, виновных 
действий, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к 
нему руководителя федерально-
го органа исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел или 
уполномоченного руководителя;

— принятие сотрудником 
необоснованного решения, по-
влекшего за собой нарушение 
сохранности имущества, нахо-
дящегося в оперативном управ-
лении федерального органа 
исполнительной власти в сфере 
внутренних дел, его территори-
ального органа или подразделе-
ния, неправомерное его исполь-
зование или иное нанесение 
ущерба такому имуществу;

— сокрытие сотрудником 
фактов обращения к нему ка-
ких-либо лиц в целях склонения 
его к совершению коррупцион-
ного правонарушения;

— публичные высказыва-
ния, суждения и оценки, в том 
числе в средствах массовой 
информации, в отношении дея-
тельности государственных ор-
ганов, их руководителей, в том 
числе в отношении федераль-
ного органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, 
его территориального органа, 
подразделения, если это не вхо-
дит в служебные обязанности 
сотрудника. 

В целях обеспечения 
порядка при процедуре нало-
жения дисциплинарного взы-
скания, и соответственно, со-
блюдения прав и законных 
интересов сотрудников органов 
внутренних дел, привлекаемых 
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к дисциплинарной ответствен-
ности, следует остановиться на 
некоторых правовых аспектах. 
Заметим, что дисциплинарное 
взыскание не может быть на-
ложено на сотрудника органов 
внутренних дел по истечении 
шести месяцев со дня соверше-
ния дисциплинарного проступ-
ка, а по результатам ревизии 
или проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности – по 
истечении двух лет со дня со-
вершения дисциплинарного 
проступка. В указанные сроки 
не включаются периоды вре-
менной нетрудоспособности 
сотрудника, нахождения его в 
отпуске или в командировке, а 
также время производства по 
уголовному делу (часть 7 статьи 
51 закона «О службе в ОВД»).

До наложения дисципли-
нарного взыскания от сотрудни-
ка органов внутренних дел, при-
влекаемого к ответственности, 
должно быть затребовано объ-
яснение в письменной форме. 
В случае отказа сотрудника дать 
такое объяснение составляется 
соответствующий акт*.

Следует указать, что отказ 
дать объяснение может выра-
жаться как в активной форме (к 
примеру, заявление об отказе), 
так и пассивной (например, не-
явка сотрудника).

Перед наложением дис-
циплинарного взыскания по ре-
шению руководителя федераль-
ного органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел 
или уполномоченного руководи-
теля в соответствии со статьей 
52 закона «О службе в ОВД» мо-
жет быть проведена служебная 
проверка. По фактам разглаше-
ния сотрудником органов вну-
тренних дел Российской Феде-
рации сведений, составляющих 
государственную тайну, утраты 
носителей таких сведений, иных 
нарушений режима секретно-
сти в органах, организациях и 
подразделениях МВД России 
проводятся служебные рассле-
дования.

Согласно части 12 статьи 
51 закона «О службе в ОВД» об 
отказе или уклонении сотрудни-
ка органов внутренних дел от 
ознакомления с приказом о на-
ложении на него дисциплинар-
ного взыскания составляется 
акт**, подписываемый уполно-
моченными должностными ли-
цами.

В свою очередь, пункт 5 
статьи 51.1 закона «О службе в 
ОВД», регламентирующий поря-
док наложения на сотрудников 
органов внутренних дел взы-
скания за коррупционные пра-
вонарушения, устанавливает, 
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вонарушения. Важным являет-
ся и то, что в акте о наложении 
на сотрудника органов внутрен-
них дел взыскания в случае со-
вершения им коррупционного 
правонарушения в качестве ос-
нования наложения взыскания 
указывается статья 50.1 или 
статья 82.1 закона «О службе в 
ОВД». Копия акта о наложении 
на сотрудника органов внутрен-
них дел взыскания с указанием 
коррупционного правонаруше-
ния и нормативных правовых 
актов, положения которых им 
нарушены, или об отказе в на-
ложении на сотрудника орга-
нов внутренних дел такого взы-
скания с указанием мотивов 
вручается сотруднику органов 
внутренних дел под расписку в 
течение пяти дней со дня изда-
ния соответствующего акта.

Таким образом, за совер-
шение грубого дисциплинарно-
го проступка закон «О службе в 
ОВД» и Дисциплинарный устав 
ОВД предусматривают воз-
можность применения любого 
дисциплинарного взыскания 
вплоть до увольнения со служ-
бы в органах внутренних дел, 
которое влечет прекращение 
служебно-правового статуса 
сотрудника органа внутренних 
дел.

что взыскания, предусмотрен-
ные статьями 50.1 «Взыскания 
за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о пре-
дотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях проти-
водействия коррупции» и 82.1 
«Увольнение в связи с утратой 
доверия» закона «О службе в 
ОВД», должны налагаться не 
позднее одного месяца со дня 
поступления информации о со-
вершении сотрудником органов 
внутренних дел коррупционного 
правонарушения. При этом не 
считается период временной 
нетрудоспособности сотрудника 
органов внутренних дел, пре-
бывание его в отпуске и дру-
гие случаи его отсутствия на 
службе по уважительным при-
чинам, а также время проведе-
ния проверки и рассмотрения 
ее материалов комиссией по 
соблюдению требований к слу-
жебному поведению федераль-
ных государственных служащих 
и урегулированию конфликта 
интересов (аттестационной 
комиссией). При этом взыска-
ние должно быть наложено не 
позднее шести месяцев со дня 
поступления информации о со-
вершении коррупционного пра-
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*примерНая форма акта 
откаЗа от дачи обЪясНеНия 

_______________________________________________________________
 (наименование органа внутренних дел)

г. _______________                « ___ » _________ 20__ г.

аКТ отказа
_______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________
составил настоящий акт о нижеследующем:
сегодня _____ в 
_______________________________________________________________

(время)
в присутствии
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия сотрудника, отказавшегося 
_______________________________________________________________

от дачи объяснений)
отказался от дачи объяснений________________________________________

(по факту отсутствия на службе; по факту нарушения служебной дисциплины; по факту совершения 
дисциплинарного проступка; по факту нарушения в рамках проведения служебной проверки)

Свой отказ мотивировал следующим: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Содержание данного акта подтверждают следующие должностные лица:
__________________________ ____________ _________________
__________________________   (подпись, дата)      (инициалы, фамилия)

__________________________ ____________ _________________
__________________________   (подпись, дата)      (инициалы, фамилия)

__________________________ ____________ _________________
__________________________   (подпись, дата)      (инициалы, фамилия)

Настоящий акт составил
__________________________ ____________ _________________
__________________________   (подпись, дата)      (инициалы, фамилия)
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**примерНая форма акта откаЗа 
от оЗНакомлеНия с прикаЗом о НаложеНии 

дисциплиНарНого вЗыскаНия
_______________________________________________________________

(наименование органа внутренних дел)
г. ________________                « ___ » _________ 20__ г.

аКТ отказа
_______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________
составил настоящий акт о нижеследующем:
сегодня _____ в 
_______________________________________________________________

(время)  (место, в том числе номер служебного кабинета)
в присутствии 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия сотрудника, отказавшегося от ознакомления
_______________________________________________________________

от ознакомления с приказом)
отказался от ознакомления с приказом 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Свой отказ мотивировал следующим: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Содержание данного акта подтверждают следующие должностные лица:
__________________________ ____________ _________________
__________________________    (подпись, дата)        инициалы, фамилия)
 
__________________________ ____________ _________________
__________________________   (подпись, дата)       (инициалы, фамилия)

__________________________ ____________ _________________
__________________________    (подпись, дата)       (инициалы, фамилия)

Настоящий акт составил
__________________________ ____________ _________________
__________________________   (подпись, дата)       (инициалы, фамилия)
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во на правомерную защиту от 
общественно опасного посяга-
тельства на охраняемые уголов-
ным законом интересы граждан 
и государства путем причинения 
вреда посягающему при соблю-
дении определенных условий 
(ст. 37 УК РФ).

Вышеуказанная норма 
Уголовного кодекса РФ ни один 
раз подвергалась существенно-
му изменению. Институт необ-
ходимой обороны значительно 
расширил рамки правомерной 

Право человека на защиту 
права установлено Конституци-
ей РФ (ст. 45-48), Гражданским 
кодексом РФ (ст. 11), Уголовным 
кодексом РФ (ст.ст. 37-39), мно-
гими федеральными законами, 
международно-правовыми ак-
тами и существует объективно, 
то есть независимо от того, ну-
ждается в нем человек или нет 
[1, с. 12]. Соответственно, в уго-
ловном законодательстве Рос-
сийской Федерации существует 
норма, предоставляющая пра-

УГОЛОВНО-ПРаВОВаЯ ОЦеНКа ДеЙСТВИЙ
ПО ОСУщеСТВЛеНИЮ БеСПРеДеЛьНОЙ НеОБхОДИМОЙ 

ОБОРОНЫ

десятова о.в.
старший преподаватель кафедры организации охраны 

общественного порядка Тюменского института  
повышения квалификации сотрудников МВД России,  

кандидат юридических наук, доцент; olya.desyatova.80@mail.ru

В статье рассматривается одно из часто встречающихся в уголовной 
практике обстоятельств, исключающих деяние, а именно необходимая 
оборона. Анализируется, существуют ли рамки (пределы) применения 
беспредельной необходимой обороны. Автором, с одной стороны, опре-
деляются некоторые виды причиненного вреда посягающему лицу, при 
которых осуществление обороны будет считаться правомерным, а с дру-
гой – устанавливается, какие оборонительные действия следует считать 
превышением ее «беспредельных» пределов. Делается вывод о возмож-
ности осуществления беспредельной обороны не только лишь при защи-
те жизни, но в определенных случаях и по делам о преступлениях против 
половой неприкосновенности, собственности и др. 
Ключевые слова: необходимая оборона, обороняющийся, обществен-
но опасное посягательство, причиненный вред, превышение пределов, 
беспредельная оборона, оценка действий.
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закона является шагом назад в 
понимании превышения преде-
лов необходимой обороны, по-
скольку теперь беспредельная 
оборона связывается только с 
защитой от посягательств, опас-
ных для жизни, в то время как 
ранее правомерность обороны 
никогда не связывалась с адек-
ватностью вреда, угрожающего 
обороняющемуся и причинен-
ного им [3, с. 3]. Б.В. Волжен-
кин не без оснований говорил 
в связи с этим о том, что данная 
новелла поставила обороняю-
щегося в сложное положение, 
так как обязывала его всякий 
раз определять, было ли напа-
дение опасно для жизни или нет 
[4, с. 198]. И все это без учета 
сомнений на предмет единоо-
бразного толкования основной 
законодательной формулиров-
ки, призванной обозначить ос-
нование беспредельной обо-
роны, – «насилие, опасное для 
жизни обороняющегося или 
другого лица». Исключитель-
ный характер посягательств, 
направленных на причинение 
смерти или тяжкого вреда здо-
ровью, как нам представляется, 
по общему правилу исключает 
необходимость учета (соответ-
ственно, и отражения в законе) 
дополнительных обстоятельств 
для признания ответных оборо-

обороны и, соответственно, 
сузил сферу превышения ее 
пределов. В последней законо-
дательной интерпретации пра-
вомерной признается защита 
личности, прав и законных ин-
тересов обороняющегося, дру-
гого лица, общества и государ-
ства от общественно опасного 
посягательства путем причине-
ния вреда посягающему в том 
случае, если это посягательство 
не было сопряжено с насилием, 
опасным для жизни обороняю-
щегося или другого лица, либо 
с непосредственной угрозой 
применения такого насилия, 
при условии, что при отражении 
нападения не будут превыше-
ны пределы необходимой обо-
роны. Превышение пределов 
необходимой обороны в подоб-
ных ситуациях можно рассма-
тривать только в случаях причи-
нения посягающему смерти или 
тяжкого вреда его здоровью при 
условии, если вред не будет со-
ответствовать характеру и сте-
пени общественной опасности 
посягательства. Причинение по-
сягающему лицу средней тяже-
сти или легкого вреда здоровью, 
а также побоев в состоянии не-
обходимой обороны будет счи-
таться правомерным [2, с. 69]. 

Следует отметить, что но-
вая формулировка уголовного 
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и практика отечественного уго-
ловного права более сдержан-
на в оценке этого предложения. 
Не оспаривая саму идею, пред-
лагается считать правомерным 
лишение жизни посягающего 
только при установлении до-
полнительного обстоятельства 
– наличия при таком посяга-
тельстве физического или пси-
хического насилия либо угрозы 
его применения. Это предложе-
ние можно поставить под со-
мнение, как это порой и дела-
ется в специальной литературе, 
когда имеется в виду санкция 
ст. 131 УК (изнасилование), в 
которой в качестве максималь-
ной меры наказания предусма-
тривается «всего лишь» лише-
ние свободы до пятнадцати лет. 
Нельзя, однако, не заметить, 
что, во-первых, сексуальные 
посягательства, соединенные 
с насилием, не исчерпываются 
только изнасилованием; во-вто-
рых, вопрос об отмене высшей 
меры наказания, хотя и решен-
ный в УК РФ 1996 г., далеко не 
бесспорен в теории уголовного 
права. И самое главное – вряд 
ли обоснованно сопоставлять 
не совсем сопоставимое: из-
насилование как преступление 
и изнасилование как основа-
ние необходимой обороны [5, 
с. 208].

нительных действий правомер-
ными. Возникает, однако, во-
прос: допустимо ли, например, 
лишение жизни лица, давшего 
другому лицу медленно дей-
ствующий яд в целях причине-
ния смерти? Другими словами, 
может ли способ нападения в 
данном случае влиять на оценку 
правомерности оборонитель-
ных действий, и можно ли дачу 
яда рассматривать как нападе-
ние, а лишение жизни давшего 
его – оборонительным действи-
ем? Думается, что нападение в 
данном случае имело место. Од-
нако если его не отождествлять 
с преступлением, то вместе с 
дачей яда оно (нападение) уже 
было прекращено, следователь-
но, ни о каком лишении жизни 
как об акте обороны речи быть 
не может.

Далее, в числе обстоя-
тельств, оправдывающих ли-
шение жизни посягающего, на 
страницах периодических из-
даний, в средствах массовой 
информации нередко упоми-
нается такое, как сексуальное 
посягательство. Такого рода 
нападение предлагается рас-
сматривать в качестве основа-
ния беспредельной обороны и 
в научной литературе, и в за-
рубежном уголовном законода-
тельстве (СШа). Правда, теория 
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акт посягательства на собствен-
ность, но, как правило, и нали-
чие дополнительных условий. 
Пожалуй, при оценке обороны 
именно этого блага необхо-
дим особый учет таких обсто-
ятельств, как способ нападе-
ния (соединенный с насилием 
или без него, насилие опасное 
для жизни или нет), средства 
нападения, время нападения 
(ночное, дневное) и др. С этой 
точки зрения мы не разделяем 
предложение о том, что сам по 
себе грабеж, соединенный с на-
силием, не опасным для жизни, 
может рассматриваться в ка-
честве основания беспредель-
ной обороны и влечь за собой 
возникновение права у оборо-
няющегося на лишение жизни 
посягающего [6, с. 35]. Вместе 
с тем насильственный грабеж, 
совершаемый группой лиц с 
проникновением в жилое поме-
щение в ночное время, вполне 
может влечь за собой лишение 
жизни посягающего. С учетом 
именно уголовно-противоправ-
ного способа посягательства 
на отношения собственности 
«заслуживает» этого и разбой. 
Причем безотносительно учета 
каких-либо квалифицирующих 
обстоятельств (без учета коли-
чества нападающих, использу-
емых средств и других обстоя-

При общей дискуссион-
ности проблемы уголовно-пра-
вовой охраны отношений 
собственности вопрос о само-
защите собственности через 
механизм уголовно-правового 
регулирования в настоящее 
время в теории уголовного пра-
ва только ставится. По нашему 
мнению, роль уголовного зако-
на в регулировании этого вида 
общественных отношений не 
следует преувеличивать, рав-
но, как и преуменьшать, когда 
речь идет о посягательстве на 
собственность наиболее опас-
ными уголовно-противоправны-
ми способами. Что же касается 
института необходимой оборо-
ны, то его значение в данном 
случае видится нам весьма 
ограниченным. Более того, как 
считает С.В. Пархоменко, ос-
нованием реализации права 
на оборону здесь может высту-
пать не любое «общественно 
опасное посягательство» (на-
падение) на собственность, 
но лишь то, которое является 
уголовно-противоправным, т.е. 
преступным. Однако и одной 
уголовной противоправности 
мало, когда речь идет о возмож-
ности применения обороны 
при защите собственности. Для 
обороны этого правоохраняе-
мого блага требуется не просто 
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косновенности, собственности 
и др. 

Таким образом, в каче-
стве вывода необходимо отме-
тить, что не следует недооцени-
вать и переоценивать значение 
института необходимой обо-
роны. Предоставление лицам 
бóльших полномочий по защите 
от общественно опасных по-
сягательств путем причинения 
вреда посягающим в условиях  
постоянно усложняющейся кри-
минальной ситуации в стране 
является одним из способов 
предупреждения преступлений, 
так как угроза получить актив-
ный отпор, быть убитым или 
раненым оказывает определен-
ное психическое воздействие 
на лиц, пытающихся совершить 
преступление. Следует согла-
ситься с мнением В.В. Орехова 
о том, что такой отпор дополня-
ет возможности государства по 
обеспечению охраны безопас-
ности жизни, здоровья и соб-
ственности граждан [7, с. 49], 
поскольку, как отмечал Н.С. Та-
ганцев, государство не в состоя-
нии предвидеть и предотвратить 
каждое отдельное правонару-
шение [8, с. 520].

тельств). Вряд ли однозначно 
можно отнестись и к законо-
дательной практике Франции, 
предусматривающей «беспре-
дельную» защиту в отношении 
«преступников, совершающих 
воровство». Последнее в фор-
ме кражи может выступать ос-
нованием для лишения жизни 
посягающего лишь при нали-
чии целого ряда объективных 
и субъективных обстоятельств: 
при наличии группы лиц, пы-
тающихся проникнуть (либо 
уже проникших) в жилое поме-
щение либо иное хранилище 
в ночное время. Названные 
обстоятельства в сочетании с 
особенностями способа про-
никновения в жилище могут 
выступать и в качестве самосто-
ятельного основания для преду-
преждения проникновения в 
жилище в ночное время.

Итак, в уголовном зако-
не, на наш взгляд, при харак-
теристике беспредельной обо-
роны не должно быть прямого 
указания лишь на защиту жиз-
ни. Беспредельная оборона 
в определенных случаях воз-
можна по делам о преступле-
ниях против половой непри-
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тельности человека. Одним из 
его проявлений в сегодняшней 
повседневной жизни является 
повсеместное распростране-
ние средств видеонаблюде-
ния. Спектр применения таких 
средств достаточно широк: это 
видеокамеры наблюдения и 
контроля руководителем за 
работой сотрудников фирмы 
или охранников; видеосистемы, 
контролирующие технологиче-
ский процесс на промышлен-

Визуальная информация, 
полученная в процессе наблю-
дения, может использоваться 
для предотвращения, раскры-
тия и расследования преступле-
ния. Поэтому на сегодняшний 
день применение систем виде-
онаблюдения активно внедря-
ется в деятельность органов 
внутренних дел.

Научно-технический про-
гресс так или иначе охватыва-
ет разные сферы жизни и дея-
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Статья посвящена роли и значению систем видеонаблюдения в охране 
общественного порядка и раскрытии преступлений. Подчеркивается, 
что в соответствии с современным уголовно-процессуальным законода-
тельством материалы видеозаписи могут выступать в качестве доказа-
тельств по уголовному делу. Кроме того, указывается на неоспоримость 
успешного использования систем видеонаблюдения для раскрытия пре-
ступлений по горячим следам. Обосновывается необходимость установ-
ки камер наружного видеонаблюдения в общественных местах и местах 
наиболее частого совершения преступных деяний. При этом внимание 
заостряется на выборе соответствующих параметров аппаратуры, кото-
рые позволят не только зафиксировать правонарушение, но и идентифи-
цировать как самого преступника, так и средства совершения преступ-
ного деяния.
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тельном развитии технической 
и отставании законодательной 
базы. естественно, что законо-
дательно невозможно преду-
смотреть всех технических но-
винок, которые могут появиться 
в ближайшем будущем. По этой 
причине необходимо обозна-
чить в законодательной базе 
саму возможность применения 
таких технических средств (не 
конкретизируя их) и регламен-
тировать правила процессуаль-
ного оформления результатов 
применения современной тех-
ники и технологий [2].

Первичная визуальная 
информация, полученная в ходе 
оперативных мероприятий или 
в процессе деятельности по 
обеспечению безопасности и 
зафиксированная с помощью 
систем видеонаблюдения, мо-
жет использоваться при про-
ведении последующих опера-
тивно-розыскных мероприятий 
и как доказательство в суде. 
В ходе обработки и анализа 
изображений может быть вы-
явлена важная криминалисти-
чески значимая информация, 
которая, в частности, позволяет 
установить групповую принад-
лежность или идентифицировать 
различные объекты, выявить их 
индивидуальные особенности и 
определить размеры [3].

ном производстве (например, 
видеосистема управления и 
контроля плавильного про-
цесса по видимому спектру 
расплавленного металла); ин-
фракрасные видеокамеры, ос-
нащенные датчиком движения, 
стоящие на охране границы; си-
стема наблюдения за автодоро-
гами, следящая за скоростным 
режимом, читающая и сверяю-
щая номера автомобилей, про-
веряя их по базам данных уг-
нанных автомобилей, и многое 
другое.

В соответствии с совре-
менным уголовно-процессу-
альным законодательством 
материалы видеозаписи могут 
выступать в качестве доказа-
тельств по уголовному делу, яв-
ляясь приложениями протоко-
лов следственных и судебных 
действий, вещественными до-
казательствами, а также иными 
документами [1].

Вопрос допустимости при-
менения современных систем 
видеонаблюдения в уголовном 
судопроизводстве и использова-
ние результатов их применения 
в качестве доказательственной 
информации был и остается до-
статочно актуальным в период 
интенсивного технического раз-
вития и переоснащения. При-
чина этого кроется в стреми-
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видеообмена информацией 
с отделами полиции, а также 
комплектом экстренной связи 
«тревожная кнопка» для вызова 
оперативной группы в случае 
совершения правонарушения. 
Для оперативного реагирова-
ния задействуются экипажи по-
лиции на автомашинах.

Например, в территори-
альных отделах внутренних дел 
г. Тюмени камеры наружного 
видеонаблюдения установлены 
в общественных местах и ме-
стах наиболее частого соверше-
ния преступных деяний. 

В случае возникновения 
криминальных ситуаций систе-
мы видеонаблюдения позво-
ляют зафиксировать процесс 
совершения преступления и 
преступников посредством ви-
деозаписи. Полученная виде-
озапись становится одним из 
важнейших доказательств в 
суде и должна использоваться 
наряду с показаниями свидете-
лей, следами, изъятыми в ходе 
осмотра места происшествия, и 
прочей информацией.

С помощью систем виде-
онаблюдения можно получить 
внешнее описание любого 
объекта. Это описание состоит 
из структурных, поверхностных 
и динамических характери-
стик. Так, например, описание 

В настоящее время систе-
мы видеонаблюдения широко 
применяются для обеспечения 
охраны банков, торговых цен-
тров, развлекательных учрежде-
ний, промышленных предпри-
ятий, других коммерческих и 
некоммерческих организаций. 
С помощью систем видеона-
блюдения осуществляется бы-
строе реагирование на опас-
ную ситуацию, наблюдение за 
персоналом и посетителями, 
управление производственны-
ми процессами. 

В практике органов вну-
тренних дел камерами наруж-
ного видеонаблюдения обо-
рудуются места массового 
скопления людей и это, как пра-
вило, различного рода парки, 
скверы, площади, прилегающая 
территория рынков и крупных 
торговых центров. Сигналы с 
камер видеонаблюдения по-
ступают на специальные пере-
датчики, предназначенные для 
передачи по телефонной паре 
в локальные компьютерные 
центры видеоконтроля. В этих 
центрах происходит процесс об-
работки, сжатия и передачи ин-
формации через волоконно-оп-
тическую сеть на Центральный 
пост видеонаблюдения. Такой 
пост оборудуется прямым ка-
налом аудиосвязи и режимом 
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ных яблок, вид внутренних углов 
глаз; при описании носа – пере-
носье, спинка носа, основание 
носа, крылья носа. При этом 
каждый элемент внешности 
может характеризоваться сле-
дующими признаками: формой, 
размером, положением, цве-
том. Парные элементы также 
имеют симметрию или асим-
метрию. Каждый признак име-
ет три значения выраженности 
(два крайних и одно среднее). 
По мнению специалистов, «об-
щее число людей, из которых 
может быть выделено каждое 
лицо по совокупности этих при-
знаков, будет равно 950» [4].

Однако на практике из-за 
влияния различных факторов 
количество признаков сокра-
щается, а их отображение из-
меняется. Полноту отображения 
признаков можно выразить в 
количестве признаков или ве-
роятностью опознавания. если 
отобразилось количество при-
знаков, достаточное для катего-
ричного ответа, то вероятность 
опознавания равна единице.

Как известно, в работе 
по раскрытию преступлений 
важное значение имеет фактор 
времени. Большинство престу-
плений раскрывается в резуль-
тате розыска преступников по 
горячим следам. Поэтому, чем 

внешнего вида человека вклю-
чает заметные анатомические 
признаки, детали предметов 
одежды и обуви, функциональ-
ные особенности. Для иденти-
фикации объектов необходимо 
иметь совокупность признаков, 
характерную только для данно-
го объекта, и их относительную 
устойчивость. Тогда в простран-
стве признаков будет всего 
одна точка, соответствующая 
этому объекту. 

Известно, что человек об-
ладает индивидуальностью (не-
повторимостью) внешнего вида 
и относительной устойчивостью 
признаков. Процесс идентифи-
кации заключается в сравне-
нии двух (или нескольких) со-
вокупностей признаков между 
собой. Поэтому для идентифи-
кации необходимо выделить 
эти признаки. При описании 
внешности человека крупными 
элементами лица, обладающи-
ми криминалистически значи-
мыми признаками, являются: 
волосяной покров головы, лоб, 
брови, глаза, веки, щеки, нос, 
носогубный фильтр, губы, зубы, 
подбородок, ушные раковины. 
Однако в крупном элементе при 
углубленном его изучении мож-
но выделить составные части: 
при описании глаз – строение 
глазной щели, выступание глаз-
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могут существенно повысить 
эффективность деятельности 
правоохранительных органов в 
сфере охраны общественного 
порядка. Камеры нужны, не-
смотря на то, что они не явля-
ются гарантией профилактики 
правонарушений, но без помо-
щи видеонаблюдения будет го-
раздо меньше шансов поймать 
преступников, защитить свои 
права, свободы и законные ин-
тересы, отстоять свою собствен-
ность, жизнь и здоровье.

Системы видеонаблюде-
ния представляют неоспоримые 
доказательства в раскрытии 
преступлений. Благодаря ви-
деозаписям становится проще 
установить личность преступни-
ка, способы правонарушений, 
последовательность событий, до-
полнительные факты инцидентов.

Важнейший момент – па-
раметры аппаратуры. Качеству 
съемки теперь уделяют большое 
внимание. Ведь в случае право-
нарушения решающее значе-
ние будет иметь возможность 
идентификации марки автомо-
биля, его цвета, номерного зна-
ка, лица человека за рулем.

Где есть смысл устанавли-
вать видеонаблюдение?

Камеры наблюдения – 
огромное подспорье в охране 
мест, где с наибольшей вероят-

раньше станет известно орга-
нам полиции о совершенном 
преступлении, тем реальнее воз-
можность быстро обнаружить 
и задержать преступника. Это 
объясняется тем, что преступни-
ки иногда в течение некоторого 
времени после совершения пре-
ступления находятся на объектах 
транспорта, использованного 
при совершении преступления, 
могут сохранять на себе следы 
преступления и иметь предметы, 
добытые преступным путем.

Используя новейшие ме-
тоды получения и обработки 
видеоинформации, можно осу-
ществлять непрерывный сбор 
и передачу, интеллектуальный 
анализ и архивирование ви-
деоданных от большого числа 
камер с возможностью опера-
тивного отображения и доступа 
к видеоархивам с рабочих мест 
операторов. Защищенные от 
вандалов камеры рекомендует-
ся устанавливать на территории 
города в наиболее криминоген-
ных местах (местах скоплений 
людей, подъездах жилых домов, 
дорогах, переулках и т.д.). 

Несмотря на многочис-
ленные проблемы и неодно-
значность взглядов на вопрос 
об использовании систем ви-
деонаблюдения, практика сви-
детельствует о том, что они 
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Таким образом, следу-
ет отметить, что повсеместное 
внедрение видеонаблюдения 
в жилом секторе только улуч-
шит условия жизни, потому что 
трудно переоценить роль камер 
слежения в предупреждении и 
раскрытии преступлений. Виде-
омониторинг криминогенных 
зон города позволяет не только 
ускорить реагирование поли-
ции на многие серьезные пре-
ступления и повысить их рас-
крываемость, но и бороться с 
мелкой уличной преступностью 
и административными право-
нарушениями.

ностью может случиться престу-
пление или правонарушение. В 
этот перечень входят торговые 
центры, магазины, офисы, боль-
ницы, банки, образовательные 
организации и другие обще-
ственные места. Их установка – 
серьезная профилактика престу-
плений, потому что преступник 
просто не захочет совершать 
преступное деяние под каме-
рой. Даже если преступление со-
вершилось «за кадром», камеры 
все равно фиксируют, что про-
исходит на основных дорогах, и, 
отсмотрев записи или «живую» 
картинку, можно понять, куда на-
правился преступник.
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образом исполняющих свои 
обязанности по воспитанию, 
обучению и содержанию несо-
вершеннолетних. 

Часть 1 ст. 80 Семейного 
кодекса Российской Федера-

Сотрудники подразделе-
ний по делам несовершенно-
летних выявляют родителей 
или законных представителей 
несовершеннолетних, не ис-
полняющих или ненадлежащим 

ВОПРОСЫ аДМИНИСТРаТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОЙ 
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(ИНЫх ЗаКОННЫх ПРеДСТаВИТеЛеЙ) НеСОВеРШеННОЛеТНИх
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В статье рассматриваются некоторые вопросы административно-ю-
рисдикционной деятельности инспектора подразделения по делам не-
совершеннолетних в отношении родителей (иных законных предста-
вителей) несовершеннолетних. Предупреждение и раннее выявление 
фактов семейного неблагополучия, защита детей от насилия в семье, 
принятие мер, направленных на сохранение родной семьи ребенка, 
его успешную социализацию и адаптацию, – первоочередные задачи 
государства. В Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена ответственность родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию, со-
держанию и обучению своих детей. Внимание акцентируется на изъя-
тии несовершеннолетнего из обстановки, представляющей угрозу его 
жизни и здоровью, которая возникла по вине родителей или законных 
представителей.
Ключевые слова: подразделение по делам несовершеннолетних; Семейный 
кодекс Российской Федерации; семья, находящееся в социально опасном 
положении; родитель или иной законный представитель; Инструкция по ор-
ганизации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации; изъятие несовершеннолетне-
го из обстановки, представляющей угрозу его жизни и здоровью.
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положении, если несовершен-
нолетний проживает с родите-
лями-алкоголиками, психиче-
ски больными, наркоманами, 
родители ведут аморальный 
образ жизни и т.п. Также к дан-
ной категории семей относятся 
семьи, где родители или иные 
законные представители несо-
вершеннолетних:

– не исполняют своих 
обязанностей по воспитанию, 
обучению и (или) содержанию 
детей (например, в случае, если 
несовершеннолетний в такой 
семье голодает, не ходит в шко-
лу, не имеет одежды и т.п.);

– отрицательно влияют 
на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними (в том чис-
ле вовлекают в употребление 
алкогольных напитков, наносят 
ребенку побои) [1].

Родители или иные закон-
ные представители могут быть 
привлечены к административ-
ной ответственности по ст. 5.35 
КоаП РФ** только в том случае, 
если была установлена их вина, 
так как административное пра-
вонарушение есть противо-
правное, виновное, наказуе-

** Кодекс Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях от 30 дек. 2001 г. № 195-
ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

ции* предусматривает, что ро-
дители обязаны содержать сво-
их несовершеннолетних детей. 
Как правило, такое содержание 
должно быть минимально до-
статочным, чтобы обеспечить 
ребенку минимально необходи-
мый уровень жизни для его фи-
зического и психологического 
развития, воспитания, образо-
вания. 

Статьей 65 Семейного ко-
декса РФ  предусмотрено, что ро-
дительские права не могут осу-
ществляться в противоречии с 
интересами детей. При осущест-
влении родительских прав роди-
тели не вправе причинять вред 
физическому и психическому 
здоровью детей, их нравствен-
ному развитию. Воспитание 
детей должно исключать прене-
брежительное, жестокое, грубое, 
унижающее человеческое досто-
инство обращение, оскорбление 
или эксплуатацию детей. Родите-
ли, осуществляющие родитель-
ские права в ущерб правам и 
интересам детей, несут ответ-
ственность в установленном за-
коном порядке. 

Семья признается нахо-
дящейся в социально опасном 

* Семейный кодекс РФ от 29 дек. 
1995 № 223-ФЗ // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 1. Ст. 16.
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щее исполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних вслед-
ствие стечения тяжелых обстоя-
тельств (например, отсутствие в 
населенном пункте, где прожи-
вает семья несовершеннолетне-
го, учебного заведения (школы) 
и, одновременно, отсутствие у 
родителей финансовой возмож-
ности возить несовершеннолет-
него для получения образования 
в другой населенный пункт и т.п.) 
и по другим причинам, от них не 
зависящим (психическое рас-
стройство, слабоумие или другое 
болезненное состояние (состо-
яние невменяемости) (ст. 2.8 
КоаП РФ).

К делу об административ-
ном правонарушении, связан-
ном с неисполнением данной 
обязанности родителей в отно-
шении несовершеннолетних, 
прикладывается, кроме прочих, 
документ, содержащий инфор-
мацию об отсутствии несовер-
шеннолетнего на занятиях в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
представленный администраци-
ей такой организации; объясне-
ния свидетелей, которыми чаще 
всего выступают социальный 
педагог школы, заместитель 
директора, классный руководи-
тель обучающегося.

мое действие или бездействие 
(ч. 1 ст. 2.1 КоаП РФ). 

Следует иметь в виду, что 
родитель или иной законный 
представитель, привлекаемый к 
административной ответствен-
ности, не обязан доказывать 
свою невиновность, он считает-
ся невиновным, пока его вина 
не будет доказана и установле-
на в порядке, предусмотренном 
законом (чч. 2, 3 ст. 1.5 КоаП 
РФ). Необходимо  помнить, что 
обязанность доказывания ле-
жит на органе, должностном 
лице, ведущем производство 
по делу, и любые неустранимые 
сомнения в виновности должны 
трактоваться в пользу лица, при-
влекаемого к административ-
ной ответственности [2].

Обязанности родителей 
(лиц, их заменяющих), за неис-
полнение которых предусмотре-
на ответственность по ч. 1 ст. 
5.35 КоаП РФ, включают в себя 
также обязанность по обеспече-
нию получения детьми общего 
образования (п. 2 ст. 63 Семей-
ного кодекса Российской Феде-
рации 1995 года).

Также необходимо пом-
нить, что не подлежат админи-
стративной ответственности 
родители и иные законные пред-
ставители несовершеннолетних 
за неисполнение или ненадлежа-
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правонарушений несовершен-
нолетних, защиты их прав из 
структурных подразделений тер-
риториальных органов внутрен-
них дел играют подразделения 
по делам несовершеннолетних. 
Сотрудники данных подразде-
лений на основании данных, 
полученных по результатам про-
верки указанной информации, 
составляют на виновных лиц 
протоколы по делам об админи-
стративных правонарушениях.

Именно сотрудники под-
разделений по делам несовер-
шеннолетних выявляют боль-
шинство правонарушений в 
рассматриваемой сфере. В свя-
зи с этим следует обратить их осо-
бое внимание на важность уста-
новления непосредственного 
факта (состава) и обстоятельств 
административного правонару-
шения; личности правонаруши-
теля; иных обстоятельств, под-
лежащих доказыванию; оценки 
собранных доказательств и со-
ставления протокола об адми-
нистративном правонарушении 
или вынесения мотивированного 
определения об отказе в возбуж-
дении административного дела; 
направления дела на рассмотре-
ние уполномоченному органу [3]. 

Основным нормативным 
актом, регламентирующим про-
изводство по делам об админи-

По указанным переч-
ням документов можно судить 
о доказательственной базе, 
на основании которой комис-
сия принимает решение о том, 
что родитель (иной законный 
представитель) не исполняет 
родительские обязанности или 
исполняет их ненадлежащим 
образом.

Родители, осуществляю-
щие родительские права в ущерб 
правам и интересам детей, несут 
ответственность в установленном 
законом порядке. 

При рассмотрении дела 
об административном правона-
рушении и применении меры 
административного наказания 
в отношении родителя (родите-
лей) должны учитываться харак-
тер и причины правонаруше-
ния, личность правонарушителя, 
его имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие административную 
ответственность.

Инспекторы по делам не-
совершеннолетних наделены 
административно-юрисдикци-
онными полномочиями по при-
влечению к административной 
ответственности родителей или 
иных законных представителей 
несовершеннолетних. 

Ведущую роль в  про-
филактике безнадзорности и 
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6. Приказом МВД России 
от 15 октября 2013 г. № 845 
«Об утверждении Инструкции 
по организации деятельности 
подразделений по делам не-
совершеннолетних органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации», а также иными нор-
мативными правовыми актами 
федеральных органов государ-
ственной власти, ведомствен-
ными правовыми актами и т.п.

В соответствии с указан-
ной выше Инструкцией инспек-
торы по делам несовершенно-
летних, кроме прочего:

– рассматривают в уста-
новленном порядке заявления 
и сообщения об администра-
тивных правонарушениях несо-
вершеннолетних, общественно 
опасных деяниях несовершен-
нолетних, не достигших возрас-
та, с которого наступает уголов-
ная ответственность, а также о 
неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении их родителями 
или иными законными предста-
вителями либо должностными 
лицами обязанностей по воспи-
танию, обучению и (или) содер-
жанию несовершеннолетних 
(п. 2.5 Инструкции);

– участвуют в подготовке 
материалов, необходимых для 
внесения в суд предложений о 
применении к несовершенно-

стративных правонарушениях, 
является Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее 
– КоаП РФ). Именно данный до-
кумент определяет основы про-
изводства: задачи, принципы, 
порядок и т.д.

В своей деятельности по 
предупреждению и пресечению 
правонарушений, совершен-
ных несовершеннолетними, 
сотрудники подразделений по 
делам несовершеннолетних, ру-
ководствуются помимо Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях  и другими нормативными 
правовыми актами:

1. Конституцией РФ;
2. Федеральным законом 

от 24 июня 1999 г. № 120-Ф3 
«Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»;

3. Федеральным законом 
от 24 июня 1998 г. № 124-Ф3 
«Об основных гарантиях прав 
несовершеннолетнего в Рос-
сийской Федерации»;

4. Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции»;

5. Указом Президен-
та Российской Федерации от 
1 марта 2011 г. № 250 «Вопро-
сы организации полиции»;
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нимать деятельность по рассмо-
трению и разрешению дел об 
административных правонару-
шениях.

Целью производства по 
делам об административных 
правонарушениях является пол-
ная, качественная и своевре-
менная реализация материаль-
ных норм об административной 
ответственности.

На инспектора по делам 
несовершеннолетних при осу-
ществлении административ-
но-юрисдикционной деятель-
ности возлагаются следующие 
задачи: всестороннее, полное, 
объективное и своевремен-
ное выяснение обстоятельств 
каждого дела; разрешение его 
в точном соответствии с зако-
ном; обеспечение исполнения 
вынесенного постановления; 
выявление причин и условий, 
способствовавших соверше-
нию административных право-
нарушений; воспитание граж-
дан в духе соблюдения законов; 
укрепление законности.

Полномочия по осущест-
влению административного 
производства инспекторами 
подразделений по делам несо-
вершеннолетних определены 
ст. 28.3 КоаП РФ и п. 3.5 прика-
за МВД России от 5 мая 2012 г. 
№ 403 «О полномочиях долж-

летним, их родителям или иным 
законным представителям мер 
воздействия, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации и (или) законодатель-
ством субъектов Российской Фе-
дерации (п. 2.7 Инструкции);

– принимают участие в 
рассмотрении соответствующи-
ми органами и учреждениями 
материалов о правонарушени-
ях и об антиобщественных дей-
ствиях несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных 
представителей (п. 2.13 Ин-
струкции).

Инспекторы подразделе-
ния по делам несовершеннолет-
них вправе принимать участие 
в рассмотрении соответствую-
щими органами и учреждения-
ми материалов по фактам неис-
полнения либо ненадлежащего 
исполнения рассматриваемой 
категорией лиц своих обязанно-
стей, а также вести учет данных 
правонарушений, собирать и 
обобщать информацию, необ-
ходимую для составления стати-
стической отчетности.

Таким образом, под ад-
министративно-юрисдикцион-
ной деятельностью инспектора 
по делам несовершеннолетних 
в отношении родителей (иных 
законных представителей) не-
совершеннолетних следует по-
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спечения административного 
производства, предусмотрен-
ные ст. 27.1 КоаП РФ;

В целом производство 
по делам об административ-
ных правонарушениях состоит 
из стадий, каждая из которых 
представляет собой самосто-
ятельную часть производства, 
имеющую свои специфические 
задачи, цели и особенности, 
касающиеся участников про-
цесса, их прав и обязанностей, 
сроков совершения процессу-
альных действий и характера 
оформляемых процессуальных 
документов.

анализ положений законо-
дательства позволяет говорить о 
наличии четырех самостоятель-
ных стадий производства по 
делу об административном пра-
вонарушении: 

– возбуждение дела об 
административном правонару-
шении в данной сфере; 

– рассмотрение и разре-
шение дела по существу;

– пересмотр постановле-
ния и решения по делу об ад-
министративном правонаруше-
нии; 

– исполнение постановле-
ния.

Возбуждение дела о 
противоправном деянии, со-
вершенном родителем, иным 

ностных лиц системы МВД Рос-
сии по составлению протоколов 
об административных правона-
рушениях и административно-
му задержанию». 

 В соответствии с насто-
ящим приказом сотрудники 
подразделений по делам не-
совершеннолетних органов 
внутренних дел имеют право 
составлять протоколы по делам 
об административных право-
нарушениях в сфере защиты 
прав несовершеннолетних от 
посягательств со стороны сво-
их родителей по следующим 
статьям КоаП РФ: ст. 5.35, ч. 2 
ст. 6.10, ч. 2 ст. 6.23, 20.22, ч. 1 
ст. 20.25.

Инспектор по делам не-
совершеннолетних наделен 
полномочиями по составлению 
протокола об административ-
ном правонарушении, а следо-
вательно, по возбуждению ад-
министративного производства 
и осуществлению предусмо-
тренных главами 27, 28 КоаП 
РФ процессуальных действий, а 
именно имеет право: 

– возбудить администра-
тивное производство в отно-
шении родителя (законного 
представителя), совершивших 
административное правонару-
шение;

– применить меры обе-



75

2017I. Обеспечение оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел

новления связи между детьми и 
их родителями или иными закон-
ными представителями, так как 
документы, подтверждающие 
эту связь, могут отсутствовать. 

Сотрудники подразделе-
ний по делам несовершенно-
летних вынуждены обращаться 
в отделы записи актов граждан-
ского состояния, хотя на сбор 
материала и направление его 
в Комиссию отводится всего 3 
дня.  Это  становится одной из 
причин нарушения сроков на-
правления данных материалов.

Органы внутренних дел 
практически не возбуждают ад-
министративного расследова-
ния по данной категории дел, 
а по категории дел, предусмо-
тренных ст. 5.35, ч. 2 ст. 6.10, 
ч. 2 ст. 6.23 КоаП РФ это не-
обходимо. Учитывая также, что 
опрос несовершеннолетнего, в 
ходе установления всех обстоя-
тельств административного пра-
вонарушения, совершенного 
родителями или иными закон-
ными представителями несо-
вершеннолетних, необходимо 
проводить в присутствии педа-
гога или психолога, проведение 
административного расследо-
вания по делам об администра-
тивных правонарушениях в от-
ношении указанных лиц должно 
стать обязательным.

законным представителем 
несовершеннолетнего, пред-
ставляет собой комплекс про-
цессуальных действий, на-
правленных на установление 
наличия правонарушения, его 
фактических обстоятельств, их 
фиксирование и квалифика-
цию. От быстрого исполнения 
всех этих действий зависит, бу-
дут ли созданы объективные 
предпосылки для быстрого и 
всестороннего рассмотрения 
дела об административном пра-
вонарушении.

На стадии возбуждения 
дела об административном пра-
вонарушении в первую очередь 
разрешаются вопросы:

– об отнесении полно-
мочий по рассмотрению ма-
териалов дела к компетенции 
соответствующего субъекта ад-
министративной юрисдикции;

– установление наличия 
признаков правонарушения;

– определение нарушен-
ной нормы права, последствий 
нарушения,  круга лиц, участие 
которых необходимо в деле;

– иные вопросы, необхо-
димые для правильного и все-
стороннего рассмотрения дела 
(об экспертизе по делу или адми-
нистративном расследовании).

На этой стадии очень ча-
сто возникает проблема уста-
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объективных данных на месте 
происшествия об изъятии несо-
вершеннолетнего из обстанов-
ки непосредственной угрозы (в 
соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 13 За-
кона № 120-ФЗ) и о помещении 
несовершеннолетнего в специ-
ализированное учреждение по 
акту оперативного дежурного 
ОВД происходит при обязатель-
ном участии специалистов ор-
ганов опеки и попечительства. 
Однако при возникновении та-
кой ситуации в вечернее или 
ночное время, в выходные и 
праздничные дни, как правило, 
такой специалист отсутствует, в 
результате чего вся ответствен-
ность за принятие подобного 
решения ложится на сотрудни-
ков органов внутренних дел, 
что нередко вызывает вопрос о 
превышении ими полномочий. 
Но если сотрудники подразде-
лений по делам несовершенно-
летних будут уполномочены на 
применение такой меры обе-
спечения производства по делу 
об административном правона-
рушении, как изъятие несовер-
шеннолетнего из обстановки, 
представляющей угрозу его здо-
ровью, данных противоречий 
можно будет избежать [4].

Это позволит также поми-
мо пресечения административ-
ного правонарушения совер-

При этом для своевре-
менного  пресечения админи-
стративных правонарушений по 
ч. 1 ст. 5.35 КоаП РФ, обеспече-
ния своевременного и правиль-
ного рассмотрения подобных 
дел, исполнения принятых по 
делу постановлений у сотруд-
ников органов внутренних дел 
отсутствуют достаточные меры 
в отношении родителей несо-
вершеннолетних, которые спо-
собствовали бы более полной 
защите прав и интересов несо-
вершеннолетних. 

В отношении родителей 
(иных законных представите-
лей)  применяются, в основном:

1) доставление;
2) административное за-

держание;
3) личный досмотр, до-

смотр вещей, находящихся при 
физическом лице;

4) изъятие вещей и доку-
ментов;

5) привод [5].
Из указанных мер чаще 

всего к ним применяется при-
вод, так как на заседания Комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защиты их прав родители 
являются крайне редко, особен-
но при их алкогольной или нар-
котической зависимости.

На сегодняшний день 
принятие решения на основе 
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шаемого родителем или иными 
законными представителями, в 
дальнейшем более оперативно 
принимать меры профилакти-
ческого воздействия к правона-
рушителям и будет способство-
вать скорейшему исправлению 
ситуации в семье.

Для более эффективной 
деятельности подразделений 
по делам несовершеннолетних 
территориальных органов МВД 
России по привлечению к ответ-
ственности родителей или иных 
законных представителей не-
совершеннолетних, по защите 
прав и законных интересов не-
совершеннолетних необходимо 
законодательное закрепление 
в Кодексе Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях такой меры обе-
спечения производства по делу 
об административном правона-
рушении, как изъятие несовер-
шеннолетнего из обстановки, 
не отвечающей требованиям 
безопасности либо представля-
ющей угрозу его жизни или здо-
ровью.

В случае выявления фак-
тов неисполнения родителя-
ми своих обязанностей или 
нарушения ими прав детей, 
сопряженных с условиями не-
посредственной угрозы жизни 
и здоровью детей, необходимо 

применять изъятие их из семьи, 
находящейся в социально опас-
ном положении, на основании 
акта оперативного дежурного 
органа внутренних дел (п. 5 ч. 3 
ст. 13 ФЗ № 120).

Но в Федеральном законе 
от 24. июня 1999 г. № 120-Ф3 
«Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолет-
них»* прописано только то, что в 
специализированные учрежде-
ния для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной ре-
абилитации, они принимаются 
круглосуточно. Порядок и основ-
ные условия изъятия несовер-
шеннолетнего из семьи, пред-
ставляющей угрозу его жизни и 
здоровью, на законодательном 
уровне не регламентированы. 
Условием, при котором несо-
вершеннолетний может быть 
изъят, должно являться наличие 
реальной угрозы для его жизни 
и здоровья, устранить которую 
невозможно другим способом. 
При этом данную угрозу необхо-
димо устранять немедленно. 

* Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних: 
федер. закон от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ: в ред. от 7 июня 2017 г. 
№ 109-ФЗ // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 1999. № 26. 
Ст. 3177; 2017. № 24. С. 3478.



Научные труды сотрудников ТИПК МВД России2017

78

– наличии признаков фи-
зического и/или психического 
насилия над ребенком;

– нахождении родителей, 
иных законных представителей 
в тяжелой степени опьянения и 
другие.

Поэтому закрепление 
такой меры обеспечения про-
изводства по делу об админи-
стративном правонарушении, 
как изъятие несовершенно-
летнего из обстановки, пред-
ставляющей угрозу его жизни 
и здоровью, которая возникла 
по вине родителей или закон-
ных представителей, представ-
ляется в нынешних условиях 
актуальной.

Под непосредственной 
угрозой жизни следует понимать 
совокупность обстоятельств, в 
которых физическое и (или) пси-
хическое состояние несовер-
шеннолетнего приближается к 
критическому, и эти обстоятель-
ства являются последствиями 
действий родителей. 

Так, например, при:
– отсутствии полноцен-

ного ухода за ребенком, когда 
его жизни или здоровью грозит 
опасность;

– отказе родителей, иных 
законных представителей от ле-
чения ребенка, имеющего за-
болевания, требующие срочного 
медицинского вмешательства;

1. Банщикова С.Л., агеева а.В. Некоторые особенности обжалования, 
опротестования и исполнения постановлений по делам об административ-
ных правонарушениях родителей несовершеннолетних (лиц, их заменяю-
щих) // Современное право. 2014. № 4.
2. Ильгова е.В. Права и обязанности несовершеннолетних правонаруши-
телей и их родителей (законных представителей) в производстве по делам 
по делам об административных правонарушениях // Особенности произ-
водства по делам об административных правонарушениях в отношении 
несовершеннолетних. 2014. № 7.  
3. хаметдинова Г.Ф. административно-правовой статус инспектора под-
разделения по делам несовершеннолетних // Правопорядок: история, 
теория, практика. 2015. № 2(5). 
4. Нехорошева С.С. административно-правовое регулирование ответ-
ственности родителей или иных законных представителей несовершен-
нолетних: дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2014 г. 178 с.
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На современном этапе, в 
сложных политических условиях 
для Российской Федерации (да-
лее - РФ) актуальным является 
обеспечение внутренней безо-
пасности государства. В связи с 
этим необходимо надежное пра-
вовое регулирование важней-
ших процессов общественной 
жизни, которое является гаран-
том положительных преобразо-
ваний в обществе.

Приоритетной основой 
для конструктивного взаимо-
действия органов государствен-

НеКОТОРЫе ОСОБеННОСТИ ПРИМеНеНИЯ СТаТьИ 17.12 
КоаП РФ «НеЗаКОННОе НОШеНИе ФОРМеННОЙ ОДежДЫ 
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В статье рассматриваются особенности правоприменительной практики 
по такому виду административных правонарушений, как посягательство 
на институты государственной власти в части незаконного ношения фор-
менной одежды со знаками различия, символикой государственных во-
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ной власти с обществом явля-
ется Указ Президента РФ от 31 
декабря 2015 г. № 683 «О Стра-
тегии национальной безопас-
ности Российской Федерации» 
[1], в котором понятие «наци-
ональная безопасность» опре-
деляется как «состояние защи-
щенности личности, общества 
и государства от внутренних и 
внешних угроз, при котором 
обеспечивается реализация 
конституционных прав и свобод 
граждан Российской Федера-
ции…».
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В свою очередь для орга-
нов государственной власти в 
Российской Федерации важней-
шей задачей остается повыше-
ние качества государственного 
управления путем эффективной 
реализации правоохранитель-
ных функций [2], в том числе ре-
шением проблем профилактики 
и пресечения административ-
ных правонарушений.

Ношение форменной 
одежды со знаками различия, 
символикой представителями 
государственных организаций 
является одним из отличитель-
ных признаков, которые позво-
ляют гражданам определять на-
правление их государственной 
деятельности и соответствую-
щий объем полномочий.

Можно отметить, что не-
редко возникают инциденты, свя-
занные с незаконным использо-
ванием форменной одежды со 
знаками различия, символикой 
государственных организаций 
в личных и корыстных целях ли-
цами, не имеющими законного 
права ее ношения. В данных 
случаях государству необходимо 
обеспечить защиту администра-
тивно-правовых отношений пу-
тем «…создания и существования 
определенных условий и гаран-
тий, которые обеспечивали бы 
развитие тех или иных правоот-

ношений в точном соответствии 
с законодательством» [3, с. 45].

Между тем присваивать 
незаконно властные полномо-
чия в Российской Федерации за-
прещено. Так, незаконное при-
своение лицами права ношения 
форменной одежды государ-
ственных организаций запреще-
но пунктом статьи 3 Конституции 
Российской Федерации: «Никто 
не может присваивать власть в 
Российской Федерации. Захват 
власти и властных полномочий 
преследуется по федеральному 
закону» [4].

Факты неправомерного 
ношения форменной одежды со 
знаками различия с символи-
кой государственных организа-
ций имеют большую обществен-
ную значимость, прежде всего 
потому, что связаны с дискреди-
тацией системы государствен-
ного управления и специфиче-
ского значения общественного 
вреда. Таким образом, подрыв 
авторитета государственных 
организаций создает ложное 
представление у граждан, что 
незаконная деятельность дан-
ных лиц санкционирована и за-
щищена государством.

Обращаясь к статистике 
правонарушений, предусмотрен-
ных ст. 17.12 КоаП РФ «Незакон-
ное ношение форменной одежды 
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со знаками различия, символи-
кой государственных военизиро-
ванных организаций, правоохра-
нительных или контролирующих 
органов Российской Федерации» 
[5], необходимо отметить, что по 
ч. 2 указанной статьи в период с 
2014 до 2017 года дела об адми-
нистративном правонарушении 
не возбуждались. При этом в тот 
же период времени в Россий-
ской Федерации наблюдается 
динамика увеличения числа пра-
вонарушений по ч. 1 указанной 
статьи: 2014 г. – 4, 2015 г. – 17, 
2016 г. – 27, в первом полугодии 
2017 г. – 27. Из общего коли-
чества возбужденных дел было 
прекращено – 5, из них одно по 
причине несоответствия утверж-
денным образцам формы одеж-
ды и четыре в связи с тем, что не 
были изъяты предметы правона-
рушения*.

По мнению В.С. Четвери-
кова, «изучая практику примене-
ния административно-правовых 
норм, можно оценивать их эф-
фективность, выявлять пробелы 
в законодательстве и дефекты в 
юридической технике» [6, с. 40]. 

* Данные Сервиса охраны обще-
ственного порядка (СООП) и инте-
грированной базы данных – Феде-
ральная (ИБД-Ф) // УМВД России по 
Тюменской области (дата обраще-
ния: 28 июня 2017 г.).

Рост числа фактов незаконного 
ношения форменной одежды со 
знаками различия, символикой 
государственных организаций в 
Российской Федерации свиде-
тельствует о серьезных причи-
нах их возникновения, а также 
представляет значительную угро-
зу интересам граждан и в целом 
общественной безопасности.

Во всех случаях действия 
правонарушителей квалифи-
цируются мировыми судами в 
соответствии с действующей 
нормой, но без учета таких су-
щественных объективных и 
субъективных признаков ад-
министративного правонару-
шения по ч. 1 ст. 17.12 КоаП 
РФ, как степень общественной 
опасности (вредности), цели и 
мотивы их совершения.

В ходе анализа правопри-
менительной практики были вы-
явлены некоторые особенности 
данного типа правонарушений.

Наиболее часто в проти-
воправных целях используется 
форменная одежда с соответ-
ствующими знаками различия 
и символикой представителей 
МВД России, которым предо-
ставлен значительный круг пол-
номочий внутри государства, в 
том числе по применению ог-
нестрельного оружия. При ана-
лизе дел об административных 



Научные труды сотрудников ТИПК МВД России2017

82

правонарушениях по ст. 17.12 
КоаП РФ установлено, что в 7 
случаях из 10 используется фор-
менная одежда сотрудников ор-
ганов внутренних дел.

Противоправные дей-
ствия с использованием фор-
менной одежды совершаются 
в общественных местах (улицы, 
площади, кафе, государствен-
ные учреждения), что наносит 
значительный ущерб имиджу 
государственных военизирован-
ных организаций, правоохра-
нительных или контролирующих 
органов Российской Федерации.

При рассмотрении дела 
в суде не в полной мере учиты-
ваются субъективные признаки 
данного правонарушения (цель, 
мотивы, эмоции).

Так, по делу об админи-
стративном правонарушении 
по интересующей нас статье 
установлено, что гражданка Ш. 
незаконно носила форменную 
одежду, а именно рубашку бело-
го цвета с коротким рукавом с 
погонами капитана полиции, со 
знаками различия «Полиция Рос-
сии МВД», в одном из террито-
риальных органов МВД России 
[7]. При этом мотивы и цели не 
выяснялись, местом соверше-
ния деяния является непосред-
ственно орган власти, где такая 
форма одежды носится законно, 

что усиливает общественную 
вредность деликта и имеет воз-
можные цели совершения иного 
более тяжкого правонарушения.

Между тем «…обществен-
ная опасность или вредность 
правонарушения проявляется 
не только в противоправности, 
но и в субъективной стороне пра-
вонарушения, которая, прежде 
всего, характеризует отношение 
лица к совершенному деянию» 
[8, с. 240]. Субъективная сторона 
административного правонару-
шения носит явно умышленный 
характер, так как лицо, соверша-
ющее данное правонарушение, 
сознает незаконность и противо-
правность своих действий, пред-
видит их вредные последствия и 
желает их наступления.

Очевидно, следует учи-
тывать такие субъективные 
признаки, как мотивы и цели 
правонарушителей, которые, 
используя форменную одежду 
со знаками различия, символи-
кой государственных организа-
ций, совершают общественно 
опасные (вредные) действия.

 Остаются без внимания 
основания приобретения и 
владения форменной одеждой 
лицами, не имеющими на это 
законного права. 

Например, 11 декабря 
2015 года около 4 час. 05 мин. 
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по адресу: город Тюмень, ул. 
Д. Бедного, д. 63, гражданин 
незаконно носил форменную 
одежду со знаками отличия, 
символикой государственных 
правоохранительных органов, а 
именно: куртку форменного об-
мундирования сотрудника ДПС, 
которую приобрела его мать 
через интернет-магазин. Далее 
гражданин был задержан дежур-
ным автопатрулем полиции [9].

При правовой оценке по-
добных ситуаций необходимо 
устанавливать причины и усло-
вия их совершения.

Отсутствие контроля за 
реализацией форменной одеж-
ды является одним из условий, 
облегчающих совершение пра-
вонарушения. Форму одежды 
свободно можно приобрести не 
только посредством интернет-ма-
газинов, но и в специализиро-
ванных магазинах, где требова-
ние служебного удостоверения 
как условие заключения догово-
ра купли-продажи зачастую носит 
формальный характер. Кроме 
того, форма одежды на законных 
основаниях остается у лиц, имев-
ших право ее носить, которым не 
запрещено в свою очередь пере-
давать ее третьим лицам.

Таким образом, действую-
щая формулировка диспозиции 
ч. 1 ст. 17.12 КоаП РФ не позво-

ляет обеспечить надежную юри-
дическую защиту интересов госу-
дарственных военизированных 
организаций, правоохранитель-
ных и контролирующих органов 
Российской Федерации, а также 
гражданского общества в целом.

На наш взгляд, предмет 
регулирования общественных 
отношений требует изучения и 
уточнения, поскольку «точное 
определение круга регулируе-
мых общественных отношений в 
рамках отрасти права имеет не 
только важное теоретическое, но 
и непосредственное прикладное 
значение для правильной орга-
низации деятельности органов 
исполнительной власти, осущест-
вления всего государственного 
управления…» [10, с. 15].

В свою очередь, ввиду 
отсутствия в составе рассма-
триваемой нормы администра-
тивного законодательства таких 
квалифицирующих признаков, 
как причинение ущерба госу-
дарственному и общественно-
му порядку, правам и законным 
интересам граждан, закон не 
обязывает уполномоченных 
должностных лиц осуществлять 
сбор материалов и доказа-
тельств в процессе администра-
тивного производства, устанав-
ливать соответствующие факты, 
не являющиеся обязательными 
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стоящей статьи, совершенные 
из корыстных, хулиганских или 
иных низменных побуждений, 
либо с причинением ущерба 
гражданам, организациям или 
государству».

Соответственно, при ус-
ловии дополнения диспозиции 
ст. 17.12 КоаП РФ целесообраз-
но будет рассмотреть возмож-
ность расширения перечня 
санкций с учетом степени и ха-
рактера причиненного вреда.

признаками состоявшегося со-
бытия. Между тем всестороннее 
и полное выявление причин, 
условий совершения правона-
рушения позволит принимать 
эффективные меры по их преду-
преждению.

В связи с этим предла-
гается дополнить диспозицию 
ст. 17.12 КоаП РФ частью 3 в 
следующей редакции:

«Те же действия, пред-
усмотренные частями 1 и 2 на-

1. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ 
Президента РФ от 31 дек. 2015 г. № 683 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2016. № 1. Ст. 212.
2. Основные направления деятельности Правительства Российской Фе-
дерации на период до 2018 года: утв. Правительством РФ 14 мая 2015 г. 
Текст документа официально опубликован не был.
3. административное право Российской Федерации: учебник для бакалав-
ров / под ред. а.Ю. Соколова. М.: Норма: ИНФРа-М, 2017. 352 с.
4. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 
12 дек. 1993 г.: с поправками // Рос. газ. 1993. 25 дек.; Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях: федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ: в ред. от 1 июля 2017 г. // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1. Ст. 1.
6. Четвериков В.С. административное право: учеб. пособие. 7-е изд. М.: 
РИОР: ИНФа-М, 2016. 393 с.
7. Постановление мирового судьи от 12 янв. 2016 г. по делу № 5-14/2016.  
Судебный участок № 1 по г. Салават (Республика Башкортостан) // Би-
блиотека судебной практики: «Росправосудие». URL: http://rospravosudie.
com/ (дата обращения: 30 июня 2017 г.).
8. александров Н.Г. Теория государства и права: учебник. М., 1974. 618 с.
9. Постановление мирового судьи от 14 янв. 2016 г. по делу № 5-37/2016. 
Судебный участок № 4 Калининского аО г. Тюмени // Библиотека судеб-
ной практики: «Росправосудие». URL: http://rospravosudie.com/ (дата об-
ращения: 30 июня 2017 г.).
10. административное право: учебник / под общ. ред. а.И. Каплунова. М.: 
ДГСК МВД России, 2011. 536 с.
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этом принадлежит государству 
и его органам. Государство – 
основной властный гарант ста-
бильности демократического 
правового положения личности, 
реального воплощения состав-
ляющих его прав, свобод и обя-
занностей [6, с. 20-26].

В целях решения стоящих 
перед государством и обще-
ством задач по защите прав и 
законных интересов человека 
и гражданина осуществляется 
контроль и надзор со стороны 
органов государственной вла-
сти и общества.

Так, Д.Н. Бахрах дал поня-
тие контроля как «важнейшего 
вида обратной связи, по кана-

На современном этапе 
развития Российской Феде-
рации как демократического 
федеративного правового госу-
дарства актуальность вопросов 
защиты прав и законных инте-
ресов человека и гражданина 
не вызывает сомнений.

Ст. 2 Конституции Россий-
ской Федерации провозглашает 
высшую ценность человека, его 
прав и свобод, а также устанав-
ливает обязанность государства 
по их признанию, соблюдению 
и защите.

Обеспечение и защита 
прав и свобод личности осу-
ществляются различными субъ-
ектами. Важнейшая роль при 

ЗНаЧеНИе ИССЛеДОВаНИЯ ОБщеСТВеННОГО КОНТРОЛЯ
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ОРГаНОВ ВНУТРеННИх ДеЛ
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дерального закона Российской 
Федерации от 21 июля 2014 г. № 
212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный 
закон «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Фе-
дерации») понимается деятель-
ность субъектов общественного 
контроля, осуществляемая в це-
лях наблюдения за деятельно-
стью органов государственной 
власти, органов местного само-
управления, государственных и 
муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами от-
дельные публичные полномочия, 
а также в целях общественной 
проверки, анализа и обществен-
ной оценки издаваемых ими ак-
тов и принимаемых решений.

Значение исследования 
указанного в данной статье во-
проса связанно с проблемати-
кой взаимодействия субъектов 
общественного контроля с орга-
нами внутренних дел, необходи-
мостью определения предмета 
деятельности субъектов обще-
ственного контроля, в том числе 
с учетом специфических условий 
вида мест принудительного со-
держания, организации деятель-
ности таких мест и выполнения 
полицией своих функций (напри-

лам которой субъекты власти 
получают информацию о фак-
тическом положении дел, о вы-
полнении решений», и указы-
вает на его необходимость «для 
повышения исполнительской 
дисциплины, оценки работы, 
предотвращения нежелательных 
последствий, оперативного регу-
лирования процесса» [2, с. 420].

По нашему мнению, 
наиболее точное определение 
общественному контролю дал 
С.М. Зубарев, который указал 
что «общественный контроль 
представляет собой системную 
деятельность уполномоченных 
институтов гражданского об-
щества и отдельных граждан 
по установлению соответствия 
функционирования государ-
ственных органов норматив-
но-правовым стандартам и 
корректирование выявленных 
отклонений посредством обра-
щения в уполномоченные госу-
дарственные органы либо к об-
щественному мнению» [3].

В настоящее время в Рос-
сийской Федерации существуют 
различные нормативные пра-
вовые акты, которые регламен-
тируют общественный контроль 
за деятельностью органов госу-
дарственной власти.

Под общественным кон-
тролем согласно п. 1 ст. 4 Фе-
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рального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел.

В соответствии с Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 21 мая 2012 г. № 636 
Министерство внутренних дел 
Российской Федерации входит в 
структуру федеральных органов 
исполнительной власти.

Федеральный закон 
«О полиции» определяет, что 
полиция предназначена для за-
щиты жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства.

Вопросам защиты прав и 
законных интересов человека и 
гражданина в местах принуди-
тельного содержания уделяется 
наиболее пристальное внимание 
со стороны государства и субъек-
тов общественного контроля.

Перечень субъектов об-
щественного контроля приве-
ден в ч. 1 ст. 9 Федерального 
закона «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Фе-
дерации». К ним относятся:

1) Общественная палата 
Российской Федерации;

2) общественные палаты 
субъектов Российской Федера-
ции;

3) общественные палаты 
(советы) муниципальных обра-
зований;

мер, в части обеспечения ре-
жима содержания под стражей, 
оказания содействия полиции в 
обеспечении содержания лиц в 
местах принудительного содер-
жания и предупреждения нару-
шений законности в деятельно-
сти сотрудников полиции).

До опубликования Феде-
рального закона «О полиции» 
ряд авторов отмечали, что «в 
правовом государстве, где 
высшей ценностью является 
человек, его права и свободы, 
весьма актуальной представля-
ется идея о том, что делом ми-
лиции должны быть те вопросы, 
где требуется принуждение, что 
компетенция милиция должна 
обуславливаться не родом дел, 
а способом действий» [4, с. 13].

В литературе также отме-
чается, что «правовой статус по-
лиции может быть реализован 
только в рамках ее назначения. 
Вышеуказанное назначение по-
лиция может воплощать в жизнь 
только путем осуществления ею 
правомерной деятельности» [5, 
с. 21].

Согласно п. 1 ч. 4 Феде-
рального закона Российской 
Федерации от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» (далее – ФЗ 
«О полиции») полиция является 
составной частью единой цен-
трализованной системы феде-
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Также в литературе под-
черкивается значимость дея-
тельности в области обществен-
ного контроля за деятельностью 
мест принудительного содер-
жания органов внутренних дел 
и указывается, что это «требует 
от руководителей территориаль-
ных органов МВД России специ-
альных мер организационного 
характера» [6, с. 287].

Такие меры организаци-
онного характера, в том числе 
нацеленные на обеспечение 
режима содержания под стра-
жей, а также правильного при-
менения мер государственного 
принуждения и др., должны быть 
связанны с пониманием четкой 
классификации и выделением 
мест принудительного содержа-
ния органов внутренних дел

Между тем анализ содер-
жания формулировок в данной 
статье показывает, что в п. 2 
указанной статьи приведен да-
леко не полный перечень мест 
принудительного содержания.

С учетом значимости 
рассматриваемого вопроса и 
приведения исчерпывающего 
перечня мест принудительного 
содержания органов внутренних 
дел, предлагаем относить к ним:

1) изоляторы временного 
содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутрен-

4) общественные сове-
ты при федеральных органах 
исполнительной власти, обще-
ственные советы при законо-
дательных (представительных) 
и исполнительных органах госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации.

В ч. 2 ст. 9 данного закона 
говорится, что для осуществле-
ния общественного контроля в 
случаях и порядке, предусмо-
тренных законодательством, 
могут создаваться:

1) общественные наблю-
дательные комиссии;

2) общественные инспек-
ции;

3) группы общественного 
контроля;

4) иные организацион-
ные структуры общественного 
контроля.

Ст. 2 Федерального за-
кона Российской Федерации 
от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в 
местах принудительного содер-
жания и о содействии лицам, 
находящимся в местах прину-
дительного содержания» даются 
основные понятия, в частности 
понятие лиц, находящихся в ме-
стах принудительного содержа-
ния (п. 1), понятие мест прину-
дительного содержания (п. 2).
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усмотренным ч. 2 ст. 14 Феде-
рального закона «О полиции».

Добавим, что к иным ме-
стам принудительного содержа-
ния, не относящимся к органам 
внутренних дел, следует отнести 
помещения для содержания 
подозреваемых на морских 
судах, находящихся в дальнем 
плавании, зимовках в период 
отсутствия с ними транспорт-
ных связей (ст. 7 Федерального 
закона Российской Федерации 
от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений»).

Определив перечень мест 
принудительного содержания 
органов внутренних дел, а также 
иных мест принудительного со-
держания, перейдем к вопросу 
осуществления общественного 
контроля за их деятельностью, 
при этом следует отметить спец-
ифические особенности осу- 
ществления этой деятельности в 
зависимости от вида таких мест, 
характера условий и режима со-
держания и др.

В главе 10 Федерального 
закона «О полиции» определены 
виды контроля, перечень субъ-
ектов, осуществляющих кон-
троль за деятельностью полиции, 
а также нормативное правовое 
регулирование их деятельности.

них дел (ч. 3 ст. 9 Федерального 
закона Российской Федерации 
от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений»);

2) специальные приемни-
ки органов внутренних дел для 
содержания лиц, арестованных 
в административном порядке 
(ст. 3 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 26 апре-
ля 2013 г. № 67-ФЗ «О порядке 
отбывания административного 
ареста»);

3) центры временного 
содержания для несовершен-
нолетних правонарушителей ор-
ганов внутренних дел (ст. 4 Фе-
дерального закона Российской 
Федерации от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних»);

4) специальные учреж-
дения для временного содер-
жания иностранных граждан 
(ст. 2 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации»);

5) специальные поме-
щения, предназначенные для 
содержания лиц, задержанных 
полицией по основаниям, пред-
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ного содержания органов вну-
тренних дел на ОНК и их членов.

Рассматриваемый во-
прос требует исследования 
нормативного правового регу-
лирования общественного кон-
троля за деятельностью мест 
принудительного содержания 
органов внутренних дел. По-
нимание такой системы норм 
и выделение положений, на-
прямую связанных с функция-
ми общественного контроля в 
рассматриваемой области, по-
зволит обеспечить правильные 
действия сотрудников полиции 
в ситуациях несения службы, в 
том числе предупредить нару-
шения дисциплины и законно-
сти, и обеспечить необходимое 
взаимодействие с членами ОНК 
для решения задач соблюдения 
прав человека и гражданина.

Нормативные правовые 
акты, касающиеся порядка орга-
низации и осуществления обще-
ственного контроля за деятель-
ностью мест принудительного 
содержания органов внутренних 
дел, можно условно разделить на 
следующие категории:

1) Конституция Россий-
ской Федерации.

2) Общепризнанные прин-
ципы и нормы международного 
права, международные догово-
ры Российской Федерации.

Одним из видов контроля 
за деятельностью полиции яв-
ляется общественный контроль 
(ст. 50 Федерального закона 
«О полиции»), субъектами кото-
рого являются:

1) граждане Российской 
Федерации, общественные объ-
единения;

2) Общественная палата 
Российской Федерации;

3) общественные наблю-
дательные комиссии (далее 
– ОНК) и члены этих комиссий 
(далее – члены ОНК);

4) Общественные советы, 
образуемые при федеральном 
органе исполнительной власти в 
сфере внутренних дел, при тер-
риториальных органах.

Рядом авторов отмеча-
лось, что «нормативно-право-
вое закрепление данной фор-
мы контроля в виде отдельной 
статьи обусловлено его значи-
мостью для деятельности поли-
ции. Провозглашая и формируя 
новый тип взаимоотношений 
между органом правоохраны и 
обществом, конкретным граж-
данином, законодатель делает 
полицию открытой для такого 
контроля» [7, с. 525].

Федеральный закон «О по-
лиции» возлагает осуществление 
контроля за обеспечением прав 
граждан в местах принудитель-
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жания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принуди-
тельного содержания»;

– Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 7 февра-
ля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;

– Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 26 апре-
ля 2013 г. № 67-ФЗ «О порядке 
отбывания административного 
ареста»;

– Федеральный закон 
Российской Федерации от 7 мая 
2013 г. № 78-ФЗ «Об Уполномо-
ченных по защите прав пред-
принимателей в Российской 
Федерации»;

– Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 21 июля 
2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Рос-
сийской Федерации»;

– Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 23 июня 
2016 г. № 183-ФЗ «Об общих 
принципах организации и дея-
тельности Общественных палат 
субъектов Российской Федера-
ции»;

– Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 23 мая 
2011 г. № 668 «Об обществен-
ных советах при Министерстве 
внутренних дел Российской Фе-
дерации».

4) Ведомственные нор-
мативные правовые акты, из-

3) Федеральное законо-
дательство Российской Федера-
ции, к которому относятся:

– Федеральный конститу-
ционный закон Российской Фе-
дерации от 26 февраля 1997 г. 
№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном 
по правам человека в Россий-
ской Федерации»;

– Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 15 июля 
1995 г. № 103-ФЗ «О содержа-
нии под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений»;

– Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних»;

– Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации»;

– Федеральный закон 
Российской Федерации от 
4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об 
Общественной палате Россий-
ской Федерации»;

– Федеральный за-
кон Российской Федерации 
от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в 
местах принудительного содер-
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внутренних дел, а также мест 
принудительного содержания 
подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступления, 
задержанных лиц, лиц, подвер-
гнутых административному аре-
сту»;

– приказ МВД России от 
10 февраля 2014 г. № 83 «Об 
утверждении Правил внутрен-
него распорядка в местах от-
бывания административного 
ареста».

5) Иные нормативные 
правовые акты, к которым мож-
но отнести:

– нормативные правовые 
акты субъектов Российской Фе-
дерации;

– нормативные правовые 
акты, издаваемые территори-
альным органом МВД России.

Основными задачами 
ОНК в соответствии с ч. 3 ст. 6 
Федерального закона «Об обще-
ственном контроле за обеспе-
чением прав человека в местах 
принудительного содержания 
и о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительно-
го содержания» являются:

1) осуществление обще-
ственного контроля за обеспе-
чением прав человека в местах 
принудительного содержания;

2) подготовка решений в 
форме заключений, предложе-

даваемые в пределах компе-
тенции федеральным органом 
исполнительной власти в сфере 
внутренних дел, к которым отно-
сятся:

– приказ МВД России 
от 2 апреля 2004 г. № 215 
«Об утверждении Инструкции по 
организации деятельности цен-
тров временного содержания 
для несовершеннолетних пра-
вонарушителей органов вну-
тренних дел»;

– приказ МВД России 
от 22 ноября 2005 г. № 950 
«Об утверждении Правил вну-
треннего распорядка изолято-
ров временного содержания 
органов внутренних дел»;

– приказ МВД России 
от 6 марта 2009 г. № 196 
«О порядке посещения мест 
принудительного содержания 
территориальных органов Ми-
нистерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации членами 
общественных наблюдательных 
комиссий»;

– приказ МВД России 
от 2 августа 2012 г. № 754 «О 
порядке посещения без специ-
ального разрешения членами 
общественных советов при 
Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации и его 
территориальных органах поме-
щений, занимаемых органами 
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в условиях, позволяющих пред-
ставителю места принудитель-
ного содержания видеть их и 
слышать;

4) принимать и рассма-
тривать предложения, заявле-
ния и жалобы лиц, находящихся 
в местах принудительного со-
держания, иных лиц, которым 
стало известно о нарушении 
прав лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания;

5) запрашивать у админи-
страций мест принудительного 
содержания и получать от них 
сведения и документы, необхо-
димые для проведения обще-
ственного контроля и подготов-
ки заключений, предложений 
или обращений;

6) обращаться по вопро-
сам обеспечения прав челове-
ка в местах принудительного 
содержания к должностным ли-
цам администраций мест при-
нудительного содержания, орга-
нов прокуратуры, федеральных 
органов исполнительной власти 
и их территориальных органов, 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации.

При осуществлении сво-
их полномочий члены ОНК 
обязаны соблюдать положения 
нормативных правовых актов, 
регулирующих работу мест при-

ний и обращений по результа-
там осуществления обществен-
ного контроля;

3) содействие сотруд-
ничеству общественных объ-
единений, социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций, администраций 
мест принудительного содержа-
ния, органов государственной 
власти, органов местного са-
моуправления, иных органов, 
осуществляющих полномочия 
по обеспечению законных прав 
и свобод, а также условий со-
держания лиц, находящихся в 
местах принудительного содер-
жания.

При осуществлении обще-
ственного контроля члены ОНК 
наделяются следующими полно-
мочиями:

1) в составе не менее двух 
членов ОНК без специального 
разрешения посещать места 
принудительного содержания, 
при этом соблюдать установлен-
ные в них правила внутреннего 
распорядка;

2) беседовать с лицами, 
находящимися в местах прину-
дительного содержания (за ис-
ключением подозреваемых и 
обвиняемых);

3) беседовать с подозре-
ваемыми и обвиняемыми по 
вопросам обеспечения их прав 
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ектов общественного контроля, 
их права (полномочия) и обя-
занности, а также имеется ряд 
ограничений по их выполне-
нию, однако в них отсутствуют 
запреты (например: члены ОНК 
при осуществлении своих пол-
номочий пытаются ознакомится 
со служебной документацией, 
несвоевременно или ненадле-
жащим образом уведомляют 
администрацию места принуди-
тельного содержания о предсто-
ящем посещении, зачастую на-
рушают порядок осуществления 
кино-, фото- и видеосъемки), 
что, по нашему мнению, являет-
ся существенным недостатком 
данных документов, и зачастую 
может привести к нарушениям 
или возникновению конфликт-
ных ситуаций при осуществле-
нии общественного контроля.

Несмотря на это, следу-
ет отметить что в современных 
условиях развития общества и 
государства задачи по обеспе-
чению защиты прав и законных 
интересов человека и граждани-
на приобретают особое значе-
ние, и нам хочется полагать, что 
рассмотренная в статье инфор-
мация найдет свое применение 
в работе мест принудительного 
содержания органов внутренних 
дел, в деятельности субъектов об-
щественного контроля, а также 

нудительного содержания, а так-
же подчиняться законным тре-
бованиям администраций мест 
принудительного содержания. 
Проведение общественного 
контроля не должно создавать 
препятствий осуществлению 
процессуальных действий.

В целях обеспечения ра-
боты ОНК администрация места 
принудительного содержания:

1) обеспечивает сопрово-
ждение и безопасность членов 
ОНК во время посещения.

2) предоставляет членам 
ОНК для ознакомления доку-
ментацию:

– о проведении медицин-
ских осмотров содержащихся 
лиц при их поступлении и убытии;

– о предоставлении со-
держащимся лицам трехразо-
вого питания;

– об оказании первой ме-
дицинской помощи;

– о проведении санитар-
ной обработки.

3) осуществляет допуск 
членов ОНК для проведения бе-
сед с содержащимися лицами.

Изучение нормативных 
правовых актов, регламентиру-
ющих общественный контроль 
за деятельностью мест принуди-
тельного содержания органов 
внутренних дел, показало, что 
в них определены задачи субъ-
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1) изучения содержания 
полномочий субъектов обще-
ственного контроля;

2) порядка действий со-
трудников полиции в ситуациях 
осуществления общественного 
контроля;

3) выработки системы 
мер по оказанию содействия 
членами ОНК в выполнении за-
дач, возложенных на полицию, 
по обеспечению принудитель-
ного содержания лиц в местах 
принудительного содержания 
органов внутренних дел.

в деятельности по предупрежде-
нию нарушений прав человека 
в местах принудительного содер-
жания органов внутренних дел.

Подводя итоги указанно-
му, следует отметить, что в целях 
совершенствования норматив-
ного правового регулирования 
общественного контроля за 
деятельностью мест принуди-
тельного содержания органов 
внутренних дел необходимо 
проведение дальнейших иссле-
дований данного вопроса, в том 
числе в направлении:

1. Доцкевич М.В. Защита прав и свобод личности в деятельности органов 
внутренних дел как способ предупреждения правонарушений // Юридиче-
ская наука и правоохранительная практика. 2014. № 1 (27). С. 20-26.
2. Бахрах Д.Н. административное право России: учебник. 6-е изд., пере-
раб. и доп. М.: Эксмо, 2011. 624 с. 
3. Зубарев С.М. Понятие и сущность общественного контроля за деятель-
ностью государственных органов // административное право и процесс. 
2011. № 5. С. 7-13.
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росту преступности, «перехваты-
вая» подлежащие зачислению в 
бюджет огромные суммы, кото-
рые так или иначе «подпитыва-
ют» теневую экономику, и явля-
ется недопустимым.

Невозможно представить 
современное государство с 
развитой экономикой без отла-
женной системы налогообло-
жения, функционирующей на 
основе учета интересов нало-
гоплательщиков и государства и 
снабженной при этом системой 
правовых гарантий, обеспечи-
вающих ее работоспособность. 
В числе последних важнейшее 

Государство как полити-
ко-правовой институт осущест-
вляет функции по охране эконо-
мической безопасности страны, 
защите прав и законных инте-
ресов граждан во всех сферах 
жизнедеятельности общества. 
Для выполнения вышеуказан-
ных функций государству необ-
ходимы денежные средства, 
основным источником поступле-
ния которых являются налоги. 
Уклонение от их уплаты наносит 
серьезный ущерб интересам 
государства и общества, созда-
ет угрозу экономической безо-
пасности страны, способствует 

О ПОНЯТИИ «ИНЫх ДОКУМеНТОВ», ПРеДСТаВЛеНИе КОТОРЫх  
В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛьСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФеДеРаЦИИ О НаЛОГах И СБОРах ЯВЛЯеТСЯ ОБЯЗаТеЛьНЫМ 

касницкая и.ю. 
старший преподаватель кафедры правовой подготовки 

сотрудников органов внутренних дел Тюменского института 
повышения квалификации сотрудников МВД России,  

кандидат юридических наук; kasnitskay@mail.ru

Вопрос об установлении понятия «иных документов», представление кото-
рых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах является обязательным, рассматривается в статье с точки зре-
ния практической деятельности и на основании нормативных правовых 
актов. Автор приходит к выводу о необходимости включения в понятие 
«иные документы» учредительных и регистрационных документов, а так-
же документов бухгалтерской отчетности, служащих для исчисления нало-
говой базы.
Ключевые слова: налоговые преступления, уклонение от уплаты налогов и 
сборов, недоимка, налоговые органы, непредставление налоговой декла-
рации, иные документы, документы бухгалтерской отчетности.
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для определения круга этих доку-
ментов проанализировать пп. 4, 
5 ч. 1 ст. 23 Налогового кодек-
са РФ (далее – НК РФ), которые 
предусматривают обязанности 
налогоплательщиков (плательщи-
ков сборов), [2; с. 10]. Ю.В. Серов 
считает, что к иным документам, 
в частности, относятся расчеты 
по уплате налога, выписка из бух-
галтерского баланса, выписка из 
книги учета продаж, сведения о 
полученных лицензиях и суммах 
сбора, подлежащих уплате, и сум-
мах фактически уплаченных сбо-
ров [3, с. 62-63]. 

Для начала дадим опреде-
ление понятиям «налоговая де-
кларация» и «иные документы». 
Согласно ст. 80 НК РФ,  налого-
вая декларация представляет 
собой письменное заявление 
или заявление налогоплатель-
щика, составленное в элек-
тронной форме и переданное 
по телекоммуникационным 
каналам связи с применением 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи или через 
личный кабинет налогоплатель-
щика, об объектах налогообло-
жения, о полученных доходах 
и произведенных расходах, об 
источниках доходов, о налого-
вой базе, налоговых льготах, об 
исчисленной сумме налога и 
(или) о других данных, служащих 

место занимают нормы об от-
ветственности за несоблюде-
ние предписаний налогового 
законодательства, в том числе 
уголовно-правовые нормы.

В диспозициях уголов-
но-правовых норм, предусма-
тривающих ответственность за 
совершение налоговых престу-
плений (ст.ст. 198 и 199 Уголов-
ного кодекса РФ (далее – УК РФ), 
предусмотрены два способа их 
совершения: 1) непредставле-
ние налоговой декларации или 
иных документов, представле-
ние которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным; 2) вклю-
чение в налоговую декларацию 
или иные обязательные для пре-
доставления документы заведо-
мо ложных сведений.

В практической деятельно-
сти сотрудников органов внутрен-
них дел, занимающихся вопроса-
ми выявления и квалификации 
налоговых преступлений, нередко 
возникают трудности  с опреде-
лением понятия «иные докумен-
ты» [1, с. 15], а поскольку среди 
специалистов уголовного права  
отсутствует единообразный под-
ход к установлению содержания 
данного понятия, считаем необ-
ходимым уточнить его. Так, на-
пример, И.Г. Рагозина предлагает 
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целью уклонения от уплаты на-
логов?».

если мы обратимся к 
п. 5  постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28 де-
кабря 2006 г. № 64 «О прак-
тике применения судами уго-
ловного законодательства об 
ответственности за налоговые 
преступления», то внесение 
заведомо ложных сведений в 
учредительные и регистрацион-
ные документы того или иного 
юридического лица, состава 
преступления, предусмотрен-
ного, например, ст. 199 УК РФ, 
не образует, так как вышеука-
занные документы не являют-
ся документами, служащими 
основанием для исчисления и 
уплаты налогов и (или) сборов. 
Такой подход видится нам нео-
правданно суженным, поэтому 
мы придерживаемся несколько 
иного взгляда на определение 
понятия «иные документы».

Рассмотрим следующую 
ситуацию. В соответствии со 
ст. 7 Федерального закона от 
6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» веде-
ние бухгалтерского учета возло-
жено на руководителя юридиче-
ского лица [6]. В связи с этим, 
чтобы незаконопослушному 
руководителю после соверше-
ния ряда сделок не уплачивать 

основанием для исчисления и 
уплаты налога [4].

Согласно п. 5 постановле-
ния Пленума Верховного Суда 
РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 
«О практике применения суда-
ми уголовного законодательства 
об ответственности за налого-
вые преступления» под иными 
документами, указанными в 
ст.ст. 198 и 199 УК РФ, следует 
понимать любые предусмотрен-
ные НК РФ и принятыми в соот-
ветствии с ним федеральными 
законами документы, служащие 
основанием для исчисления и 
уплаты налогов и (или) сборов. 
К таким документам, в частно-
сти, относятся: выписки из книги 
продаж, из книги учета доходов 
и расходов хозяйственных опе-
раций, копия журнала получен-
ных и выставленных счетов-фак-
тур (ст. 145 НК РФ), расчеты по 
авансовым платежам и расчет-
ные ведомости (ст.ст. 243 и 398 
НК РФ), справки о суммах упла-
ченного налога (ст. 244 НК РФ), 
годовые отчеты (ст. 307 НК РФ), 
документы, подтверждающие 
право на налоговые льготы [5].

Однако при этом возни-
кает вопрос: «Относятся ли к 
“иным документам” учреди-
тельные и регистрационные 
документы, в которые вносятся 
заведомо ложные сведения с 
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учредителя, договор о продаже 
доли в обществе, приказ о на-
значении на должность дирек-
тора, вынесенные в отношении 
абсолютно любого человека 
без его согласия, зная лишь его 
паспортные данные. При этом 
налоговый орган обязан внести 
изменения в учредительные до-
кументы, и директором на мо-
мент подачи налоговых декла-
раций и уплаты налогов может 
являться совершенно другой 
человек, местонахождение ко-
торого может быть не известно. 
В результате налоговые декла-
рации фактически являются не 
поданными, а налоги, соответ-
ственно, неуплаченными. 

Рассмотрим другую си-
туацию. После совершения 
ряда сделок в период времени 
до момента подачи налоговых 
деклараций руководителем 
юридического лица с целью 
уклонения от уплаты налогов в 
регистрирующий орган подают-
ся документы на реорганиза-
цию общества путем слияния 
с другим юридическим лицом, 
находящимся, к примеру, в Чу-
котском аО и оформленному на 
«лицо без определенного места 
жительства». Согласно  п. 9 ч. 1 
ст. 50 НК РФ при преобразова-
нии одного юридического лица 
в другое правопреемником 

установленные действующим 
законодательством налоги и сбо-
ры, необходимо на момент на-
ступления сроков представления 
налоговой декларации и уплаты 
налогов руководителем этого 
юридического лица не являться. 
В связи с тем, что по налогово-
му законодательству срок между 
фактическим совершением сде-
лок и представлением налоговых 
деклараций может составлять 
несколько месяцев,  существует 
возможность внесения в сроч-
ном порядке сведений в учре-
дительные и регистрационные 
документы, на основе которых 
лицо не будет являться руководи-
телем юридического лица. 

В соответствии с Феде-
ральным законом от 8 августа 
2001 г. № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей» внести из-
менения в учредительные доку-
менты юридического лица мо-
жет руководитель общества [7]. 
В связи с этим любой недобро-
совестный руководитель, имея 
умысел на уклонение от уплаты 
налогов, может предоставить 
в регистрирующий орган за-
ведомо ложные документы о 
внесении изменений в устав, 
учредительный договор и т.д.,  
приложив при этом решение 
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уголовно-правовыми нормами 
(ст.ст. 198 и 199 УК РФ). 

Таким образом,  уклоне-
ние от уплаты налогов вполне 
возможно и путем внесения 
сведений в учредительные и 
регистрационные документы, 
фактически никак не служащие 
основанием для исчисления и 
уплаты налогов и (или) сборов.

Кроме того, представля-
ется, что под перечень «иных 
документов» должны подпадать 
и документы бухгалтерской от-
четности, предусмотренные Фе-
деральным законом «О бухгал-
терском учете»: бухгалтерский 
баланс, отчет о финансовых ре-
зультатах, отчет о движении ка-
питала и др. [6]. Ведь именно в 
бухгалтерском учете сводятся 
данные по активам и пассивам, 
материальным и нематериаль-
ным остаткам, кредиторским и 
дебиторским обязательствам, 
которые служат в последующим 
для исчисления налоговой базы 
(ст. 54 НК РФ).

В связи с вышеизложен-
ным, по нашему мнению, по-
нятие «иных документов», ука-
занных в ст. ст. 198 и 199 УК 
РФ, представление которых, в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о 
налогах и сборах является обя-
зательным, необходимо расши-

реорганизованного юридиче-
ского лица в части исполнения 
обязанностей по уплате нало-
гов признается вновь возник-
шее юридическое лицо. Для 
совершения реорганизации 
руководителем в регистрирую-
щий орган предоставляются не 
соответствующие действитель-
ности документы на внесение 
изменений в учредительные и 
регистрационные документы, 
а также заявление и фиктив-
ный договор. Регистрирующий 
орган обязан в установленные 
сроки произвести слияние и 
исключить «недобросовестное» 
юридическое лицо из единого 
государственного реестра юри-
дических лиц. Когда выяснится, 
что юридическому лицу необхо-
димо уплатить налоги, оно будет 
уже исключено из реестра. При 
этом требовать подачи налого-
вых деклараций и уплаты нало-
гов с юридического лица, рас-
положенного в Чукотском аО, 
фактически невозможно.      

Приведенные нами при-
меры свидетельствуют о не-
возможности привлечения 
руководителя к уголовной от-
ветственности за уклонение 
от уплаты налогов, поскольку 
способы совершения им вы-
шеуказанных действий не пред-
усмотрены соответствующими 
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говор и др.) и регистрацион-
ные документы юридическо-
го лица или индивидуального 
предпринимателя (заявление о 
государственной регистрации, 
решение о создании юридиче-
ского лица в виде протокола и 
др.), в которые вносятся те или 
иные сведения, создающие ме-
ханизм по уклонению от уплаты 
налогов.

рить и понимать под ними лю-
бые предусмотренные НК РФ и 
принятыми федеральными за-
конами документы, служащие 
основанием для исчисления и 
уплаты налогов и (или) сборов, 
ведения бухгалтерского учета, а 
также документы о деятельности 
налогоплательщика: учредитель-
ные документы юридического 
лица (устав, учредительный до-
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целенаправленного искаже-
ния информации, которые при 
этом постоянно совершенству-
ются, проблема распознава-
ния и эффективного контрпро-
тиводействия является весьма 
актуальной. 

Вовремя незамеченное 
противодействие вынуждает 
делать специалиста-полиграфо-
лога неверные заключения по 
материалам исследований, что 
представляет опасность не толь-
ко с точки зрения снижения точ-

СРаВНИТеЛьНОе ИССЛеДОВаНИе СПОСОБОВ ВЫЯВЛеНИЯ 
ПРИЗНаКОВ ПРОТИВОДеЙСТВИЯ 

ПРИ ПРОВеДеНИИ ПСИхОФИЗИОЛОГИЧеСКИх ИССЛеДОВаНИЙ 
(На ПРИМеРе УМВД РОССИИ ПО ТЮМеНСКОЙ ОБЛаСТИ)

кузнецова и.с. 
преподаватель кафедры кадрового и морально-психологического 
обеспечения деятельности органов внутренних дел Тюменского 
института повышения квалификации сотрудников МВД России;

petelina83@mail.ru

галимова ю.с.
старший психолог отделения морально-психологического 
обеспечения управления по работе с личным составом 

Управления МВД России по Тюменской области;  
petelina83@mail.ru
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Ключевые слова: полиграф, специальное психофизиологическое иссле-
дование, противодействие, полиграмма, реакции, признак.

При проведении психо-
физиологических исследова-
ний специалисту-полиграфо-
логу приходится сталкиваться 
с «нестандартными» ситуаци-
ями, попытками противодей-
ствовать проведению иссле-
дования. Учитывая свободный 
доступ граждан к информации 
о современных технологи-
ях проведения психофизио-
логических исследований с 
применением полиграфных 
устройств, способах и методах 
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полиграфе в настоящее вре-
мя уделяется достаточное вни-
мание. В частности, неоспо-
римый вклад в исследование 
этой проблемы внесли практи-
ческие специалисты-полигра- 
фологи: В.а. Варламов, Г.В. Вар-
ламов, а.П. Сошников, Я.В. Ко-
мисарова, а.Б. Пеленицын, 
В.Н. Федоренко, И.С. Зубрилова, 
а.И. Скрыпников, В.С. Зерин, 
С.И. Оглоблин, а.Ю. Молчанов, 
а.Н. Обухов, И.П. Обухова.

авторы выделяют четыре 
класса противодействия: физи-
ческие способы, психические 
способы, фармакологические 
(химические способы), пове-
денческие способы. 

Некоторые приемы про-
тиводействия применяются об-
следуемыми спонтанно, другие 
тщательно планируются или 
даже отрабатываются с привле-
чением специалистов и совре-
менных специальных методов и 
средств [3, с. 209]. В основе вы-
бранного способа поведения, в 
том числе противоправного, ле-
жит мотив, который выступает 
в роли механизма, направляю-
щего волевой процесс. Мотивы 
могут функционировать и бес-
сознательно [1, с. 89-90].

 Среди наиболее распро-
страненных способов противо-
действия полиграфным обследо-

ности и надежности результатов 
конкретных обследований, но и 
ведет к подрыву имиджа специа-
листов-полиграфологов.

В 1995 году специали-
стом-полиграфологом а.а. Ма-
ром противодействие при про-
ведении психофизиологических 
исследований определено как 
«любое намеренное поведение 
обследуемого в процессе тести-
рования, призванное помочь 
в течение продолжительного 
времени скрывать вербальную 
ложь в отношении какого-либо 
аспекта рассматриваемой в 
ходе обследования проблемы» 
[1, с. 673].

Противодействием при 
проверке на полиграфе называ-
ют осознанные, целенаправлен-
ные действия, которые приме-
няет неискренний обследуемый 
для того, чтобы исказить есте-
ственную динамику своих пси-
хофизиологических реакций и в 
результате выглядеть искренним 
[2, с. 58]. 

Наиболее комплексный 
анализ противодействий про-
цедуре полиграфного обсле-
дования дается в публикации 
Дональда Карапула «Система-
тика полиграфного противодей-
ствия» (1996 г.).

Вопросам выявления 
противодействия проверки на 
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сложность использования ме-
тодических приемов состоит в 
том, что нет специальных науч-
ных разработок, посвященных 
этому вопросу.

Многие обследуемые 
лица, причастные к расследуе-
мым событиям, преднамеренно 
или непреднамеренно, умело 
или неумело пытаются оказы-
вать противодействие специ-
альным психофизиологическим 
исследованиям с применением 
полиграфного устройства. 

В нашем исследовании 
рассматривались особенности 
проявления противодействия 
при организации и проведении 
специальных психофизиологи-
ческих исследований с приме-
нением полиграфных устройств. 

По нашему мнению, ха-
рактер противодействия при 
проведении полиграфных 
проверок будет различаться у 
причастных и непричастных 
обследуемых: спонтанное про-
тиводействие причастных испы-
туемых отличается большей на-
стойчивостью и частотностью, 
тогда как непричастные испы-
туемые противодействуют ме-
нее сильно по частоте и более 
неупорядоченно («как и когда 
придется»). Владение навыка-
ми выявления и нейтрализации 
признаков противодействия в 

ваниям специалисты отмечают: 
механические способы (кашель, 
«шмыгание» носом, ерзанье на 
стуле, движение конечностей); 
психологические способы (меди-
тация, аутогенная тренировка, 
чтение молитвы); химические 
способы (принятие алкоголя, 
применение дихлофоса, исполь-
зование дезодоранта, выкурива-
ние более 1 пачки сигарет в день 
до проведения тестирования); 
фармакологические способы 
(успокоительные средства, нар-
котические вещества). Зачастую 
используется противодейсвие, 
включающее комплекс из двух и 
более приемов.

Большинство специали-
стов, изучавших противодей-
ствие полиграфным проверкам, 
основное внимание уделяли их 
влиянию на точность прогноза 
и практически не затрагивали 
проблему влияния противодей-
ствия на отдельные физиологи-
ческие реакции (хонс, Раскин, 
Кирчер). Только немногие из 
специалистов пытались опреде-
лить влияние отдельных видов 
противодействия на точность 
прогноза через отдельные ка-
налы регистрируемых показате-
лей (Кубис, 1962 г.). 

Каждый полиграфолог 
нарабатывают свою практику 
контрпротиводействия. Однако 
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ники, отнесенные к третьей 
группе, не владеют информаци-
ей о проверяемом событии и не 
оказывают противодействие. 
Специалист-полиграфолог, осу-
ществляющий исследование, 
уведомлен о том, что обследуе-
мые лица будут оказывать про-
тиводействие.

Для реализации постав-
ленных задач применялась ме-
тодика выявления скрываемой 
информации, которая базируется 
на использовании частных при-
знаков проверяемого события, 
которые может знать только не-
посредственно вовлеченное в 
это событие лицо, в данном ис-
следовании применялся тест на 
«знание виновного», данный тест 
разработан американским пси-
хологом Д. Ликкеном в 1959 году.

С помощью полиграфа 
отслеживалась динамика пси-
хофизиологических реакций 
обследуемых лиц в ответ на 
предъявляемые стимулы за 
счет перевода физиологических 
показателей активности дыха-
тельной, сердечно-сосудистой 
системы, электрической актив-
ности кожи и т.д. в электриче-
ские сигналы, преобразуемые в 
физические величины, отобра-
жаемые в виде графиков.

Результаты психофизи-
ологических исследований с 

рамках проведения психофи-
зиологического исследования 
с применением полиграфных 
устройств позволяет повышать 
достоверность исследований.

С целью исследования 
особенностей  проявления 
противодействий и их выявле-
ния при организации и прове-
дении психофизиологических 
исследований с применением 
полиграфного устройства был 
проведен эксперимент. В ис-
следовании приняли участие 
12 человек: 6 мужчин и 6 жен-
щин. Участников эксперимента  
разделили на три подгруппы по 
четыре человека. Члены первой 
подгруппы являлись участника-
ми смоделированной ситуации 
(хищение денежных средств), 
при проведении специального 
психофизиологического иссле-
дования с применением поли-
графа они должны оказывать 
противодействие определен-
ным способом. Члены второй 
группы являются непричастны-
ми к проверяемому событию, 
но обладают информацией о 
том, по какому факту проводит-
ся проверка, и при проведении 
специального психофизиоло-
гического исследования с при-
менением полиграфа должны 
оказывать противодействие 
определенным способом. Участ-
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тремора – повышенная мышеч-
ная активности. Данный спо-
соб противодействия сложно 
дифференцировать специали-
сту, так как внешние признаки 
его проявления нечеткие либо 
могут отсутствовать. Механиче-
ское противодействие, связан-
ное с перемещением пальцев, 
поджатием мышц, фиксируется 
датчиком тремора. 

При оказании обследуе-
мыми лицами механического 
противодействия – контроля 
дыхания, наблюдались «неадек-
ватное» изменение по каналам 
верхнего и нижнего дыхания, 
по сравнению с фоном, вид-
ны были участки с увеличен-
ной интенсивностью дыхания, 
чередующиеся с периодами 
затаивания или длительными 
задержками дыхания на выдо-
хе. При качественной оценке 
полиграмм было сложно сде-
лать вывод о причастности про-
веряемого лица, результат был 
получен после количественного 
анализа.

У лиц, применяющих ме-
ханический способ противодей-
ствия – нажатие на датчик фото-
плетизмограммы, наблюдались 
неадекватные изменения по 
каналу фотоплетизмограммы 
– очень резкое изменение ба-
зальной линии.

применением полиграфного 
устройства оценивались по сте-
пени выраженности регистри-
руемых физиологических реак-
ций при различных способах 
противодействия (проводилась 
автоматическая и метрическая 
обработка результатов обследо-
вания). 

анализ полученных ре-
зультатов проведенного эм-
пирического исследования в 
соответствии с выделенными 
этапами исследования позволя-
ет сделать следующие выводы.

Точность выводов о при-
менении обследуемыми лица-
ми противодействия составила 
75 %. Точность прогноза о при-
менении противодействия ли-
цами, причастными к проверяе-
мому событию, составила 75 %. 
Четверть обследуемых лиц при-
меняли одновременно несколь-
ко приемов противодействия, 
что значительно не повлияло 
на общие результаты тестиро-
вания, хотя снижало информа-
тивность реакций и затрудняло 
процесс анализа данных.

В ходе анализа поли-
грамм у 75 % обследуемых лиц, 
оказывающих механические 
(физические) способы проти-
водействия (кнопка в ботинке, 
поджатие пальцев ног), наблю-
дались изменения по датчикам 
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противодействие до конца про-
верки, характер противодей-
ствия был более «частный», на 
конкретные вопросы. При этом 
реакции хорошо прочитывают-
ся на проверочный вопрос, при 
качественном и количествен-
ном анализе легко определяет-
ся, что предъявляемые стимулы 
являются значимыми для обсле-
дуемого лица. 

50 % испытуемых, не при- 
частных к проверяемому со-
бытию, оказывали противодей-
ствие до середины обследо-
вания, лишь 15 % – до конца 
обследования, при этом интен-
сивность противодействия сни-
жалась. Отмечается, что у 25 % 
обследуемых лиц противодей-
ствие оказывалось неупорядо-
ченно, не выделялось конкрет-
ных вопросов.

Полиграфологи исполь-
зовали следующие способы 
выявления противодействия: 
визуальная диагностика пове-
денческих реакций у обследу-
емого лица, анализ динамики 
физиологических показателей 
регистрируемых на полиграм-
ме, фиксация любых «неожидан-
ных» и «ненормальных» откло-
нений, типичных для приемов 
противодействия.

Следует отметить, что эф-
фективность тех или иных мер 

Во время процедуры те-
стирования у 25 % лиц, применя-
ющих психологические приемы 
противодействия (саморегуля-
ция, детские считалочки, молит-
вы), выявлено неадекватное по-
ведение, нарушение инструкции 
проведения полиграфных прове-
рок, отмечались смешанные ре-
акции: улыбки, смех, отвлечен-
ный взгляд, неподвижность глаз, 
монотонность речи, увеличение 
времени при ответе. При анали-
зе полиграмм по каналам верх-
него и нижнего дыхания отмеча-
лись глубокие вздохи и выдохи, 
задержки дыхания, затем фик-
сировались совершенно другие 
изменения по каналам верхнего 
и нижнего дыхания – снижение 
амплитуды дыхания, уплощение 
кривых практически на любой 
тип стимулов, особенно кривой 
кожно-гальванической реак-
ции. Вывод о причастности лиц, 
оказывающих такой психологи-
ческое противодействие, воз-
можно было сделать после про-
ведения комплексного анализа 
результатов с применением раз-
ных систем обсчета (автомати-
ческая и метрическая, балльная 
обработка результатов).

85 % испытуемых, при-
частных к проверяемому со-
бытию, оказывали при об-
следовании интенсивное 
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Таким образом, только 
при комплексном подходе (ме-
тодически правильное построе-
ние процедуры обследования с 
помощью полиграфа, помощь 
визуальных методов наблюде-
ния за поведенческими реак-
циями обследуемого, беседа, 
полный комплект средств оцен-
ки полиграмм) можно опреде-
лить способы противодействия. 
Результативность выявления и 
нейтрализация признаков про-
тиводействия зависит от прак-
тического опыта полиграфоло-
га, его умения устанавливать и 
поддерживать с обследуемым 
оптимальный психологический 
контакт.

противодействия зависит от 
многих факторов, в том числе 
от применяемого метода про-
верки на полиграфе, личных 
психофизиологических качеств 
обследуемого, квалификации 
специалиста-полиграфолога.

Независимо от того, что в 
процессе проведения психофи-
зиологического исследования 
обследуемые оказывали раз-
личные виды противодействия, 
определить степень причастно-
сти каждого лица к расследу-
емому событию стало вполне 
возможным. Полученные дан-
ные проведенного нами экс-
периментального исследова-
ния подтверждают выдвинутое 
нами предположение. 
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ка лицом без правоустанавли-
вающих документов, является 
одним из самых распространен-
ных ад министративных право-
нарушений в сфере землеполь-
зования [1; 2]. Поскольку земля 
используется и охраняется в 
России как основа жизни и де-
ятельности народов, прожива-
ющих на соответствующей тер-
ритории, одним из основных 
правовых средств ее охраны 
является установление админи-
стративной ответственности за 

Согласно ч. 2 ст. 8 Консти-
туции РФ в Российской Федера-
ции признаются и защищаются 
равным образом частная, госу-
дарственная, муниципальная 
и иные формы собственности. 
Особое внимание государство 
уделяет защите прав собствен-
ников (владельцев) земельных 
участков, поскольку, согласно 
судебной практике, самоволь-
ное занятие земельного участка 
или его части, в том числе ис-
пользование земельного участ-
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определить ее в качестве инди-
видуально-определенной вещи. 
В случаях и в порядке, установ-
ленных федеральным законом, 
могут создаваться искусствен-
ные земельные участки.

Согласно чч. 8-10 ст. 22 
Федерального закона от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недви-
жимости» [3] местоположение 
границ земельного участка 
устанавливается посредством 
определения координат харак-
терных точек таких границ, то 
есть точек изменения описания 
границ земельного участка и де-
ления их на части. 

Площадью земельного 
участка, определенной с учетом 
установленных в соответствии 
с рассматриваемым Федераль-
ным законом требований, явля-
ется площадь геометрической 
фигуры, образованной проекци-
ей границ земельного участка 
на горизонтальную плоскость.

При уточнении границ зе-
мельного участка их местополо-
жение определяется исходя из 
сведений, содержащихся в доку-
менте, подтверждающем право 
на земельный участок, или при 
отсутствии такого документа ис-
ходя из сведений, содержащихся 
в документах, определявших ме-
стоположение границ земельно-

самовольное занятие земель-
ного участка (ст. 7.1 Кодекса РФ 
об административных правона-
рушениях (далее – КоаП РФ). 

Данная норма направле-
на на защиту прав государствен-
ной, муниципальной и частной 
собственности на землю, обе-
спечение надлежащего порядка 
владения и распоряжения ею. 
Сфера ее действия чрезвычай-
но широка и затрагивает инте-
ресы как государства, так и иных 
землепользователей. админи-
стративная ответственность по 
указанной норме наступает за 
самовольное занятие земель-
ного участка, под которым сле-
дует понимать пользование чу-
жим земельным участком при 
отсутствии воли собственника 
этого участка (иного управомо-
ченного им лица), выраженной 
в установленном порядке, а 
также части земельного участ-
ка, в том числе использование 
земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации прав на указанный 
земельный участок.

В соответствии с п. 3 ст. 6 
ЗК РФ земельный участок явля-
ется недвижимой вещью, кото-
рая представляет собой часть 
земной поверхности и имеет 
характеристики, позволяющие 
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телем предусматривается адми-
нистративная ответственность 
как физического, так и юриди-
ческого лица. Физическому лицу 
может быть назначено наказа-
ние в виде административного 
штрафа, сумма которого зави-
сит от наличия или отсутствия 
кадастровой стоимости земель-
ного участка. В случае опреде-
ления кадастровой стоимости 
земельного участка на граждан 
штраф накладывается в разме-
ре от 1 до 1,5 процента када-
стровой стоимости земельного 
участка, но не менее пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
1,5 до 2 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, 
но не менее двадцати тысяч 
рублей. Для юридических лиц 
сумма штрафа удваивается и 
составляет от 2 до 3 процентов 
кадастровой стоимости земель-
ного участка, но не менее ста 
тысяч рублей. В случае, если не 
определена кадастровая сто-
имость земельного участка, то 
сумма штрафа на физическое 
лицо составляет от пяти ты-
сяч до десяти тысяч рублей, на 
должностных лиц – от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей, на юридических лиц – от 
ста тысяч до двухсот тысяч ру-
блей. Причем за администра-
тивные правонарушения, пред-

го участка при его образовании. 
В случае отсутствия в докумен-
тах сведений о местоположении 
границ земельного участка их 
местоположение определяется 
в соответствии с утвержденным 
в установленном законодатель-
ством о градостроительной де-
ятельности порядке проектом 
межевания территории. При от-
сутствии в утвержденном проек-
те межевания территории сведе-
ний о таком земельном участке 
его границами являются грани-
цы, существующие на местности 
пятнадцать и более лет и закре-
пленные с использованием при-
родных объектов или объектов 
искусственного происхождения, 
позволяющих определить место-
положение границ земельного 
участка.

Постановлением Пра-
вительства РФ от 20 августа 
2009 г. № 688 утверждены 
Правила установления на мест-
ности границ объектов землеу-
стройства. В силу п. 2 указанных 
Правил установление на мест-
ности границ объектов земле-
устройства осуществляется на 
основании сведений государ-
ственного кадастра недвижимо-
сти о соответствующих объектах 
землеустройства [4].

За самовольное занятие 
земельного участка законода-
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специальных знаках или получа-
емой с их помощью либо путем 
использования наблюдатель-
ных систем (приборов), ее хра-
нения и права на ее получение, 
так и права собственности на 
носители информации и саму 
информацию [5]. Объектом пра-
вонарушения являются право 
собственности на земельные 
участки и связанные с ним 
полномочия, а также порядок 
пользования и обозначения на 
местности границ землеполь-
зования. Предметом правона-
рушения являются межевые 
знаки, устанавливаемые в ре-
зультате определения на мест-
ности и юридического оформле-
ния границ землепользования. 
Объективная сторона правона-
рушения выражается в форме 
действия по разрушению ме-
жевого знака путем выкапыва-
ния, сжигания, расщепления, 
подрубки, спиливания, повала 
и раздробления в результате на-
езда транспортным средством 
и т.п. Следует учитывать, что 
совершение правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 7.2, 
зачастую является подготовкой 
(покушением) на самовольное 
занятие земельного участка или 
его незаконное использование 
(ст. 7.1 КоаП РФ). Но и в этом слу-
чае действия виновного следует 

усмотренные ст. 7.1 КоаП РФ, 
лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, несут административную 
ответственность как юридиче-
ские лица. Кроме того, в случае 
самовольного занятия части зе-
мельного участка администра-
тивный штраф, рассчитывае-
мый из размера кадастровой 
стоимости земельного участка, 
исчисляется пропорционально 
площади самовольно занятой 
части земельного участка.

Из указанного следует, 
что законодатель индивидуаль-
но подходит к назначению на-
казания субъектам правонару-
шения, исходя из его статуса, 
а также наличия или отсутствия 
кадастровой стоимости земель-
ного участка. 

Помимо общего состава 
правонарушения, предусмо-
тренного в статье 7.1 КоаП РФ, 
защита прав собственников 
(владельцев) земельных участ-
ков обеспечивается рядом 
иных статей КоаП РФ. 

Так, например, цель ста-
тьи 7.2 КоаП РФ «Уничтожение 
или повреждение специальных 
знаков» состоит в обеспечении 
административно-правовыми 
средствами защиты как ин-
формации, содержащейся на 
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ков, предусмотренных ст. 25 
Лесного кодекса РФ (например, 
переработка древесины и иных 
лесных ресурсов, раскорчевка, 
устройство складов, возведение 
построек, распашка и т.д.) [6].

Статья 7.17 «Уничтожение 
или повреждение чужого иму-
щества» направлена на защиту 
любого чужого имущества, не 
принадлежащего причинителю 
вреда на каком-либо закон-
ном основании, независимо от 
того, кто именно является его 
собственником, владельцем 
или пользователем. Примене-
ние положений рассматривае-
мой нормы административно-
го права возможно в случаях, 
если действиями виновного не 
причинен значительный ущерб. 
Следует учитывать, что зна-
чительность размера ущерба 
определяется не только в форме 
денежного выражения, но и ис-
ходя из значимости имущества 
для его владельца, пользователя 
или собственника. Уничтожение 
чужого имущества подразуме-
вает его приведение в полную 
непригодность, вследствие чего 
оно абсолютно теряет свою цен-
ность, не может использоваться 
в соответствии с имеющимся у 
него назначением [6]. 

Помимо указанных ста-
тей защита прав собственников 

квалифицировать по совокуп-
ности, поскольку уничтожение 
межевых знаков представляет 
собой самостоятельный состав 
правонарушения [5].

Защита прав собствен-
ников (владельцев) земельных 
участков обеспечивается также 
статьей 7.27 КоаП РФ «Мелкое 
хищение» – в случае хищения 
плодородного слоя земли в за-
висимости от размера ущерба.

Статья 7.9 «Самовольное 
занятие лесных участков» уста-
навливает административную 
ответственность за самоволь-
ное занятие лесных участков 
и направлена на обеспечение 
защиты права государственной 
собственности на леса, а также 
прав лиц, получивших лесные 
участки в аренду, безвозмезд-
ное постоянное (бессрочное) 
пользование.

Следует учитывать, что 
лесные участки в составе зе-
мель лесного фонда находятся 
в федеральной собственности, 
форма собственности на лес-
ные участки, включенные в 
состав земель иных категорий, 
определяется земельным зако-
нодательством. Рассматрива-
емой статьей ответственность 
предусматривается за любые 
виды незаконного самовольно-
го использования лесных участ-
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занятие земельного участка или 
его незаконное использование, 
то в этом случае действия ви-
новного следует квалифициро-
вать по совокупности, поскольку 
уничтожение межевых знаков 
представляет собой самостоя-
тельный состав правонаруше-
ния, предусмотренный статьей 
7.2 КоаП РФ. В случае, если 
часть земельного участка, при-
надлежащая лицу на праве соб-
ственности, увеличена за счет 
захвата части лесного насажде-
ния без специального разреше-
ния, данное деяние следует ква-
лифицировать по ст. 7.9 КоаП 
РФ как самовольное занятие 
лесных участков. 

Таким образом, админи-
стративное законодательство 
Российской Федерации пред-
усматривает достаточные ин-
струменты для защиты прав 
собственников (владельцев) 
земельных участков от посяга-
тельств на различные элементы 
этих прав: владение, пользова-
ние или распоряжение.

В случае неэффективности 
административно-правовых мер 
к виновным могут быть приме-
нены более строгие меры при-
нуждения в виде привлечения к 
уголовной ответственности.

(владельцев) земельных участ-
ков обеспечивается и другими 
статьями КоаП РФ. 

Используя администра-
тивно-правовой инструмент, 
правоприменитель в каждом 
конкретном случае завладения 
земельным участком должен 
установить обязательные при-
знаки противоправного деяния, 
позволяющие отграничить его 
от смежных составов право-
нарушений в области охраны 
собственности. Так, например, 
если говорить об использова-
нии плодородного слоя земли, 
квалифицируя деяние по ст. 7.1 
КоаП РФ, то речь должна идти 
об использовании его на самом 
земельном участке (например, 
ведение огородничества, садо-
водства). если же плодородный 
слой перевозится, транспорти-
руется в другое место, тогда дан-
ное деяние следует квалифици-
ровать по ст. 7.27 КоаП РФ или 
по ст. 158 УК РФ в зависимости 
от размера ущерба. Кроме того, 
если при самовольном занятии 
земельного участка были унич-
тожены, повреждены или иным 
способом выведены из функци-
онального назначения межевые 
знаки, например при подготов-
ке (покушении) на самовольное 
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Коррупция как обще-
ственное явление тесно сопро-
вождала все человечество на 
протяжении всей истории его 
существования. Однако мас-
штабы распространения кор-
рупции в стране за последние 
годы, резонансные формы ее 
проявления вызывают беспо-
койство всего российского об-
щества, делая тему коррупции 
особенно актуальной.

В динамично развиваю-
щемся мире распространен-
ность коррупционных явлений 
не только замедляет развитие 
гражданского общества, усугу-
бляя современность своими не-
гативными последствиями, но и 
предстает  одной из глобальных 
проблем и угроз для мирового 
сообщества. Программа разви-

аСПеКТЫ ПРОТИВОДеЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В ПОЛИЦИИ На СОВРеМеННОМ ЭТаПе
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В статье представлен анализ проблемы коррупции  на современном эта-
пе в Российской Федерации и мер, направленных на противодействие 
коррупции в полиции. Автор предполагает возможность решения данной 
проблемы посредством реализации в комплексе правовых, обществен-
но-политических и иных мер в совокупности с институтами гражданского 
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тия Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) и Управление 
Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и пре-
ступности (УНП ООН) уделяют 
основное внимание тому, что 
коррупция является самым 
большим препятствием в дости-
жении целей устойчивого разви-
тия [1]. Данное обстоятельство 
позволяет утверждать об остро-
те и актуальности проблемы 
как в отдельных странах, так и в 
мире в целом. 

Так, в 2016 году  Россия 
заняла 131-е из 176 мест в Ин-
дексе восприятия коррупции 
(ИВК – 2016), который каждый 
год составляет международ-
ная организация Transparency 
International [2]. Россия полу-
чила 29 баллов из 100, оказав-

mailto:mzi-02@mail.ru
http://www.anticorruptionday.org/actagainstcorruption/ru/about-the-campaign/index.html
http://www.anticorruptionday.org/actagainstcorruption/ru/about-the-campaign/index.html
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даются некоторые улучшения 
в сфере антикоррупционного 
законодательства, однако пра-
воприменительная практика 
меняется мало. Так, законо-
дательно закреплено изъятие 
незаконно нажитой собствен-
ности, однако на практике эта 
мера почти не применяется. 
Российским чиновникам за-
претили владеть иностранными 
финансовыми инструментами. 
Принят закон о «черном спи-
ске» людей, уволенных с госу-
дарственных должностей и из 
правоохранительных органов 
за коррупционные нарушения. 
Введена ответственность ком-
паний за то, что они не хранят 
или не обновляют данные о сво-
их бенефициарах. Правитель-
ство своим постановлением от 
28 июня 2016 года № 594 за-
претило федеральным чиновни-
кам работать с организациями, 
сотрудниками которых являют-
ся их родственники. Судебная 
коллегия по гражданским делам 
Верховного суда 31 октября 
2016 года постановила, что чи-
новник может быть уволен за 
непредставление сведений о 
доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера своего супруга. С 
другой стороны, из Националь-
ного плана по противодействию 

шись в одном ряду с Ираном, 
Казахстаном, Непалом и Укра-
иной. Верхние строки рейтинга 
заняли: Дания, Новая Зеландия, 
Финляндия. Опросы, проведен-
ные европейской комиссией 
Eurobarometer, показали, что 
в среднем 76 процентов ре-
спондентов считают, что кор-
рупция в их странах распро-
странена широко. По данным 
«Левада-центр», большинство 
россиян (85 %) считают, что кор-
рупция  – типичное для страны 
явление, и только 19 % думают, 
что с ней начали реально бо-
роться [3]. 

Однако, несмотря на это 
есть и положительные моменты 
в борьбе с коррупцией в Рос-
сийской Федерации. Так, соглас-
но докладу группы государств 
Совета европы по борьбе с 
коррупцией (GRECO), Россия в 
2016 году полностью выполнила 
10 его рекомендаций по борьбе 
с коррупцией из 21, а оставши-
еся 11 выполнила частично [4]. 
Кроме того, в этом году Россия 
стала участником соглашения 
Организации по экономическо-
му сотрудничеству и развитию 
(ОЭСР) об автоматическом об-
мене финансовой информа-
цией с налоговыми службами 
других стран, который должен 
начаться в 2018 году. Наблю-
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ный ущерб от коррупционных 
преступлений ежегодно достига-
ет 10 % от суммы материально-
го ущерба от всех преступлений 
в России.  За десять лет орга-
нами прокуратуры Российской 
Федерации выявлено свыше 
3 млн нарушений законодатель-
ства о противодействии корруп-
ции. И количество таких нару-
шений возросло в разы, если 
сравнивать с периодом, когда 
специализированные подразде-
ления прокуратуры по борьбе с 
коррупцией еще не были созда-
ны. Например, если в 2007 году 
таких нарушений выявлено 
106,5 тыс., то в 2008 году  – 
уже 208 тыс., а к 2016 году оно 
возросло до 325 тыс. Только за 
первое полугодие текущего года 
уже выявлено свыше 160 тыс. 
фактов коррупции. В результа-
те принятых по ним мер более 
560 тыс. лиц наказаны в дис-
циплинарном порядке. Суммы 
наложенных штрафов достаточ-
но внушительны. Например, за 
последние три с половиной года 
по инициативе прокуроров толь-
ко по статьям 19.28 КоаП РФ 
(незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица) 
и 19.29 КоаП РФ (незаконное 
привлечение к трудовой дея-
тельности государственного и 
муниципального служащего, в 

коррупции на 2016-2017 годы 
пропало упоминание о защите 
заявителей о коррупции – важ-
нейшем элементе антикорруп-
ционной политики.  По-прежне-
му не принят закон о лоббизме, 
упомянутый в предыдущем На-
циональном плане. 

Во второй половине 2016 
года широкий общественный 
резонанс вызвали громкие 
дела против высокопоставлен-
ных чиновников. Например, ми-
нистр экономического развития 
алексей Улюкаев и генерал 
ФСО Геннадий Лопырев были 
задержаны в ноябре, а пол-
ковник-миллиардер Дмитрий 
Захарченко из МВД – в сентя-
бре. Однако эти дела далеко не 
всегда воспринимались гражда-
нами России в антикоррупци-
онном контексте: как показал 
опрос ВЦИОМ, более половины 
россиян посчитали арест Улюка-
ева «показательной акцией или 
сведением счетов», а не реаль-
ной борьбой с коррупцией [2].

Прямые потери от корруп-
ции в нашей стране, генераль-
ный прокурор Российской Фе-
дерации а.е. Русецкий  озвучил 
в одном из своих выступлений: 
«Коррупционные преступления 
нанесли России материаль-
ный ущерб в 130 млрд руб. за 
2,5 года. При этом материаль-
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нем на 16-м месте: около 66 % 
опрошенных заявили, что им 
часто приходится сталкиваться 
с коррупцией. Этот показатель 
вырос на 6 пунктов по сравне-
нию с 2015 годом [5].

Следственный Комитет 
Российской Федерации (СКР) 
сообщил, что в первые девять 
месяцев 2016 года в произ-
водстве его следователей на-
ходились 24,8 тысяч уголовных 
коррупционных дел (около пяти 
тысяч дел оставались нерассле-
дованными с прошлого года). 
В 2015 году их было чуть боль-
ше  – 25,3 тысячи. если судить 
по опубликованным данным, в 
2016 году, как и раньше, чаще 
всего поводом для возбуждения 
дела становились дача и полу-
чение взяток, мошенничество, 
растрата и злоупотребление 
должностными полномочиями. 
Следователи СКР подчеркива-
ют, что среди фигурантов кор-
рупционных дел есть не только 
чиновники, но и лица, облада-
ющие особым правовым стату-
сом. В 2016 году в суды были 
направлены дела в отношении 
427 таких лиц. В их числе 27 со-
трудников органов внутренних 
дел, 4 сотрудника действовав-
шего в тот период наркокон-
троля, 11 прокуроров, 42 адво-
ката, 56 членов избирательных 

том числе бывшего служащего) 
наложено штрафов на 2,5 млрд 
рублей». Тем не менее а.е. Ру-
сецкий указал на тенденцию к 
возмещению ущерба от кор-
рупции: добровольно был пога-
шен ущерб в 10 млрд руб., были 
приняты меры по обеспечению 
взыскания еще 70 млрд руб. 
Также генеральный прокурор 
пояснил, что в 70 млрд руб. 
входит изъятое и арестован-
ное имущество. За 2,5 года за 
совершение коррупционных 
преступлений осудили 45 тыс. 
человек, из которых 4,5 тыс.  – 
сотрудники правоохранитель-
ных органов, 400 – депутаты, 
еще 3 тыс. – работали в орга-
нах местного самоуправления. 
Ранее генпрокурор Юрий Чайка 
заявил о резком снижении коли-
чества выявленных коррупци-
онных преступлений. В первом 
полугодии 2017 года оно упало 
на 14 % в сравнении с тем же 
периодом за прошлый год; ко-
личество выявленных взяток 
снизилось на 30 %. Статистика 
«вызывает обеспокоенность», 
заметил Ю. Чайка. В апреле 
2017 года издание «Ernst & 
Young» выпустило исследование 
уровня коррупции в бизнесе 
среди стран региона EMEIA (ев-
ропа, Ближний Восток, Индия 
и африка). Россия оказалась в 
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органов, подрывают авторитет 
государственной власти, но и 
существенно нарушают права, 
свободы и законные интересы 
граждан страны. Преступник, 
наделенный знаниями закона, в 
том числе уголовного, обладаю-
щий властными полномочиями 
и имеющий в силу этого возмож-
ности применения различных 
средств принуждения к рядовым 
гражданам, вдвойне опасен.

Рассматривая психологи-
ческие аспекты преступлений, 
совершаемых сотрудниками 
правоохранительных органов, 
Ю.М. антонян, В.Н. Кудрявцев 
и В.е. Эминов разделяют их на 
два блока в соответствии с пре-
обладающей мотивацией пре-
ступных действий. В первом 
блоке преобладает мотивация, 
связанная с интересами служ-
бы. В этом блоке выделяется два 
подвида: 1) служебный долг, же-
лание любыми способами рас-
крыть преступление; 2) желание 
достичь высоких статистических 
показателей раскрываемости в 
целях карьерного продвижения, 
получения наград. По мнению 
ученых, такого рода мотивация 
определяется нравственной 
позицией, которая характери-
зуется пренебрежением право-
выми нормами, оправданием 
своих действий чрезмерной гу-

комиссий, 130 депутатов орга-
нов местного самоуправления, 
116 глав муниципальных обра-
зований органов местного са-
моуправления, 13 депутатов ор-
ганов законодательной власти и 
3 судьи [6].

Таким образом, прове-
денные исследования показы-
вают, что значительную опас-
ность для государства и граждан 
представляют коррупционные 
процессы, происходящие в пра-
воохранительных органах, в 
частности в органах внутренних 
дел. Объясняется это тем, что по-
лиция должна стоять на страже 
закона, сотрудники ОВД сами 
должны заниматься пресече-
нием преступлений. Исходя из 
этого, складывается ситуация, 
в которой существует высокий 
уровень недоверия граждан к 
деятельности полиции, что нега-
тивно складывается на общем 
авторитете полиции, подрывая 
безопасность государства и лич-
ности в целом.

Преступления, которые 
совершают сотрудники органов 
внутренних дел в связи со сво-
ей служебной деятельностью, 
довольно распространены и 
представляют повышенную об-
щественную опасность, так как 
не только нарушают нормаль-
ную работу правоохранительных 
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лений совершенствования их 
деятельности. Для повышения 
ее эффективности экспертами 
и практиками предлагаются 
различные меры превентив-
ного характера – от совершен-
ствования процедуры приема 
на службу в органы внутренних 
дел кандидатов до ужесточения 
ответственности за соверше-
ние служебных (должностных) 
преступлений этой категорией 
должностных лиц. 

Вместе с тем принятие 
федерального и регионального 
антикоррупционного законода-
тельства закрепило наиболее 
эффективные средства противо-
действия коррупции в системе 
государственной службы, кото-
рые также необходимо исполь-
зовать в правоохранительных 
органах, в том числе и в орга-
нах внутренних дел.

В современном обществе 
на личность оказывают огром-
ное психологическое воздей-
ствие институты социализации, 
пропагандирующие удовлетво-
рение любой ценой потребно-
стей человека. В связи с этим 
необходимо в качестве одной 
из цели профессионального 
образования сотрудников ОВД 
включить воспитание и форми-
рование у личности высоких 
нравственных чувств, а также 

манностью законодательства, 
допустимостью любых средств 
для достижения цели. Указанная 
нравственная позиция обуслов-
ливает появление таких личност-
ных черт, как цинизм, грубость, 
равнодушие, самодовольство и 
завышенное самомнение. Зна-
чительное число сотрудников 
правоохранительных органов 
уверены в своей безнаказанно-
сти. Во втором блоке преоблада-
ющим мотивом является личная 
выгода. По мнению авторов, 
психологические особенности 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, совершающих 
преступления, обусловленные 
такого рода мотивом, не име-
ют существенных отличий от 
психологических особенностей 
преступников, не являющихся 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов [7, с. 246].

Каждое совершенное со-
трудником ОВД преступление 
коррупционной направленно-
сти широко освещается в сред-
ствах массовой информации, 
приобретает большой обще-
ственный резонанс, подрывая 
авторитет полиции, нанося не-
поправимый ущерб имиджу 
российского полицейского. 

Противодействие корруп-
ции в органах внутренних дел 
– одно из важнейших направ-
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Для решения данных за-
дач необходимо применение 
инновационных технологий в 
процессе обучения сотрудников 
ОВД, нацеленных на формиро-
вание и развитие нравственно-
го потенциала обучаемых. 

В рамках профессиональ-
ного обучения (профессиональ-
ной подготовки) лиц рядового, 
младшего, среднего и старшего 
начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел, для ка-
тегории сотрудников, впервые 
принимаемых на службу в ор-
ганы внутренних дел, целесо-
образным будет разработка и 
внедрение в учебный процесс 
специализированного блока по 
формированию у обучаемых 
антикоррупционного сознания и 
основам профилактики корруп-
ции в органах внутренних дел, 
что будет способствовать преду-
преждению коррупционных про-
явлений и станет немаловажным 
вкладом в дело противодействия 
негативному социальному явле-
нию современного общества. В 
указанный раздел необходимо 
включить активные методы обу-
чения, тренинги, методики пси-
ходиагностики, индивидуальное 
психологическое консультирова-
ние и психокоррекцию личности.

На занятиях необходимо 
раскрывать механизмы анти-

чувства долга, ответственности 
как основных психолого-педа-
гогических условий снижения 
уровня коррупции среди стра-
жей правопорядка. Этих целей 
можно добиться, определив од-
ним из наиболее эффективных 
и перспективных направлений 
противодействия коррупции в 
органах внутренних дел анти-
коррупционное образование.

Необходимо отметить, что 
антикоррупционное профессио-
нальное образование в системе 
подготовки сотрудников органов 
внутренних дел должно осущест-
вляться не только у практических 
работников ОВД во время за-
нятий в рамках профессиональ-
ной служебной подготовки, но 
и у курсантов и обучающихся 
образовательных организаций 
системы МВД России в тесном 
межпредметном взаимодей-
ствии с другими дисциплинами, 
блоками и разделами.

На наш взгляд, главной 
идеей антикоррупционного про-
фессионального образования 
в системе подготовки сотруд-
ников органов внутренних дел 
должно стать стремление ми-
нимизировать или исключить 
условия, создающие как стимул, 
так и возможность их склонения 
к совершению коррумпирован-
ных действий.



123

2017I. Обеспечение оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел

димое слабо защищенные слои 
населения (дети, больные, пен-
сионеры и т.д.), да и любые дру-
гие наши сограждане. Общим 
для всех категорий обучающихся 
является то, что им следует пред-
ставлять достоверную информа-
цию об особенностях успешной 
борьбы с коррупцией в различ-
ных зарубежных государствах и 
отдельных российских регионах. 

В заключение подчер-
кнем, что проблема коррупции 
– это глобальная проблема со 
многими составляющими, среди 
которых обязательной является 
эффективная борьба в глобаль-
ном масштабе. Мировой опыт 
свидетельствует, что лишь твор-
ческий подход, координация уси-
лий, идей, ресурсов и действий, 
постоянный обмен и совершен-
ствование форм и методов рабо-
ты дают позитивные результаты в 
профилактике и предупреждении 
коррупционных проявлений в об-
ществе и в деятельности ОВД.

коррупционной профилактики, 
ее цели и задачи, этические ос-
новы добросовестного служения 
государству и обществу, а также 
описывать и разъяснять при-
меры позитивного служебного 
поведения, а также вероятные 
позитивные последствия добро-
совестности на государственной 
и муниципальной службе. Допол-
нять такую информацию должны 
сведения об ответственности за 
отдельные коррупционные пре-
ступления и правонарушения, 
иллюстрирующиеся примерами 
из правоприменительной прак-
тики об установленных и осу-
жденных преступниках, чтобы у 
сотрудников правоохранитель-
ных органов сформировалось 
четкое представление о корруп-
ции как о негативном социаль-
ном явлении. При этом следует 
наглядно показать, что она в 
целом существенно ухудшает 
жизнь всего народа, поскольку 
недополучают должное и необхо-

1. URL: http://www.undp.org/  
2. Индекс восприятия коррупции. URL: http://www.transparency.org/
news/feature/corruption_perceptions_index_2016
3. Официальный сайт Левада-центр. URL: www.levada.ru/2016/05/30/
rejting-i-korruptsiya/
4. URL: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
5. URL: https://www.gazeta.ru/social/2017/08/09/10825598.shtml
6. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. 
URL: http://sledcom.ru/news/item/1086547/
7. антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.е. Личность преступника. 
СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. 366 с.

http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
https://www.gazeta.ru/social/2017/08/09/10825598.shtml
http://sledcom.ru/news/item/1086547/
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ное причинение тяжкого вреда 
здоровью – 27 442, изнаси-
лование или покушение на из-
насилование – 3 893 [2, с. 4]. 
При этом в сфере семейно-бы-
товых отношений совершается 
каждое четвертое убийство и 
умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, каждое 
шестое преступление против 
жизни, здоровья и половой не-
прикосновенности несовер-
шеннолетних [3].

анализ уголовно наказу-
емых деяний в сфере семей-
но-бытовых отношений пока-
зывает, что около 95 % из них 
совершается мужчинами, а 

Обеспечение безопасно-
сти семьи является одним из 
приоритетных направлений со-
циальной политики Российского 
государства. В криминологиче-
ской литературе семья рассма-
тривается как малая социаль-
ная группа, которая является 
носителем социальных ценно-
стей, в том числе определенных 
норм поведения [1, с. 10].

По данным Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации, в 2016 году было за-
регистрировано 347 322 пре-
ступления против личности, из 
них убийство и покушение на 
убийство – 10 444, умышлен-

ДеЯТеЛьНОСТь УЧаСТКОВОГО УПОЛНОМОЧеННОГО ПОЛИЦИИ  
ПО ПРеДУПРежДеНИЮ СеМеЙНО-БЫТОВЫх ПРеСТУПЛеНИЙ

Нигматуллин м.р.
адъюнкт кафедры информационно-аналитического  
и документационного обеспечения деятельности 

органов внутренних дел Тюменского института повышения  
квалификации сотрудников МВД России; muhamedir@gmail.com

В статье рассматривается криминологическая характеристика семей-
но-бытовых преступлений, причины совершения преступлений подоб-
ного рода, а также деятельность участкового уполномоченного полиции 
по предупреждению семейно-бытовых преступлений. Обосновывается 
необходимость проведения индивидуальной профилактической работы 
с лицами, склонными к совершению противоправного поведения в се-
мье, в целях предупреждения совершения ими преступлений и админи-
стративных правонарушений.
Ключевые слова: семья, семейно-бытовые преступления, семейно-бы-
товые отношения, насилие в семье, предупреждение преступления в се-
мье, участковый уполномоченный полиции. 
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ство, что относительно высокой 
степенью виктимности характе-
ризуются несовершеннолетние 
и лица преклонного возраста. 
Так, каждое десятое (10,2 %) се-
мейно-бытовое насильственное 
преступление было совершено в 
отношении несовершеннолетних 
членов семьи; 11,6 % – в отноше-
нии членов семьи в возрасте 51-
60 лет; а почти каждое седьмое 
(13,6 %) – в отношении лиц в воз-
расте 61 года и старше [6, с. 33].

Причинами семейно-бы-
тового конфликта, по мнению 
опрошенных мужчин, являются: 
авторитарность жены (59 %); 
неверность жены (34 %); соб-
ственное пьянство (30 %); «не-
правильное» распределение 
финансов в семье (25 %); рас-
хождение взглядов на распре-
деление хозяйственных обязан-
ностей в семье (25 %); пьянство 
жены (22 %); единоличное реше-
ние жены о рождении ребенка 
(11 %); наличие у жены интим-
ных добрачных связей (10 %). 
женщины считают, что причина-
ми семейно-бытовых конфлик-
тов являются: неспособность 
мужа материально обеспечить 
семью (75 %); пьянство мужа 
(44 %); жилищная неустроен-
ность (28 %); жена зарабатывает 
больше мужа (22 %); расхожде-
ние взглядов на распределение 

их жертвами часто становятся 
близкие родственники (супру-
га, родители пожилого возрас-
та, дети, усыновленные (удоче-
ренные) дети, родные братья 
и сестры, дедушки, бабушки), 
которые, как правило, не мо-
гут оказать сопротивление или 
находятся в зависимом поло-
жении. В среднем 85 % престу-
плений в сфере семейно-быто-
вых отношений совершается 
лицами, находящимися в состо-
янии алкогольного опьянения 
[4, с. 116]. В основном данные 
преступления связаны с приме-
нением физического насилия, 
причинением вреда здоровью 
различной степени тяжести, 
угрозой убийством, убийством и 
изнасилованием. 

Согласно экспертным 
оценкам, в семье совершается 
более 40 % всех насильственных 
преступлений, жертвами кото-
рых в большинстве своем стано-
вятся женщины и дети. ежегодно 
в России около 50 тыс. женщин 
получают травмы различной сте-
пени тяжести из-за насилия со 
стороны мужей. Домашнее на-
силие является одной из причин 
каждой четвертой суицидальной 
попытки, предпринимаемой 
женщиной [5, с. 16]. 

Вместе с тем обращает на 
себя внимание то обстоятель-
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распространено убеждение, 
что заявления о факте насилия 
зачастую не принимаются пра-
воохранительными органами. В 
том, что от домашнего насилия 
женщина защищена законом, 
сомневаются более половины 
наших сограждан (58 %). При 
этом в нашем обществе чело-
век, подвергшийся насилию, 
воспринимается не только как 
жертва (43 %), но и как прово-
катор и виновник произошед-
шего 44 % [8].

По этому поводу справед-
ливо отметил Министр внутрен-
них дел Российской Федерации 
генерал-полковник полиции 
Владимир Колокольцев: «Про-
блема домашнего насилия всег-
да крайне драматична. Не гово-
ря уже о том, что эта категория 
преступлений чрезвычайно ла-
тентна. Близкие люди зачастую 
годами не обращаются в орга-
ны внутренних дел, надеясь, что 
все изменится к лучшему» [9].

Насильственные посяга-
тельства в семейно-бытовой 
сфере представляют реальную 
и потенциальную опасность для 
социального здоровья семьи, 
общества и подрастающего по-
коления. Поэтому предупрежде-
ние преступлений, совершае-
мых в сфере семейно-бытовых 
отношений, относится к числу 

в семье обязанностей по хозяй-
ству (19 %); недостаточный авто-
ритет мужа (5-16 %) [7, с. 23].

К совершению преступле-
ний в сфере семейно-бытовых 
отношений также способствует 
тот факт, что жертвы насилия 
чаще всего не обращаются за 
помощью в органы внутрен-
них дел из-за отсутствия уве-
ренности в разрешимости кон-
фликтной ситуации со стороны 
правоохранительных органов, 
недоверия к правоохранитель-
ным органам и нежелания вы-
носить личные, семейные про-
блемы в общественность, стыда 
перед окружающими и нежела-
ния разрушать семью, надежды 
на самостоятельное разреше-
ние конфликта, страха мести 
со стороны насильника, вслед-
ствие чего семейное насилие 
является наиболее латентным 
видом преступлений.

Результаты исследования 
Всероссийского центра изу-
чения общественного мнения 
свидетельствуют о том, что 77 % 
опрошенных граждан уверены, 
что в нашей стране существует 
много случаев незафиксирован-
ного насилия. Мнение, что жерт-
вы насилия предпочитают, ско-
рее, замалчивать случившееся, 
разделяют 53 % всех опрошен-
ных. Среди 42 % орошенных 
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щие сведения о преступлениях, 
качественное проведение пред-
варительной проверки, профес-
сионально грамотное принятие 
решения в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации дают возможность 
привлечь к ответственности ви-
новное лицо за преступление 
небольшой или средней тяже-
сти, тем самым предупредив 
совершение более тяжкого пре-
ступления.

Специфика работы участ-
кового уполномоченного по-
лиции по профилактике пре-
ступлений, совершаемых на 
почве бытовых отношений, 
заключается не только в орга-
низации эффективной системы 
реагирования на сообщения 
об уже совершенных правона-
рушениях, но и в проведении 
упреждающих мероприятий 
по выявлению «проблемных» 
семей, острых бытовых кон-
фликтов, чреватых трагически-
ми последствиями, наконец, в 
осуществлении воспитательной 
работы с лицами, в отношении 
которых прогнозируется воз-
можность преступного поведе-
ния в быту [10].

Наставлением по орга-
низации деятельности участко-
вых уполномоченных полиции, 
утвержденным приказом МВД 

наиболее сложных практиче-
ских проблем, решаемых орга-
нами внутренних дел. 

Профилактика и предупре-
ждение преступлений в сфере 
семейно-бытовых отношений 
традиционно становятся задача-
ми службы участковых уполно-
моченных полиции. Участковы-
ми уполномоченными полиции 
за 2015 год рассмотрено почти 
11 миллионов заявлений и об-
ращений граждан, пресечено 
83,2 тысячи уголовных право-
нарушений, совершенных на 
бытовой почве [3].

Как правило, участко-
вые уполномоченные полиции 
рассматривают сообщения в 
сфере семейно-бытовых отно-
шений о преступлениях против 
жизни и здоровья граждан, со-
держащих признаки состава 
преступления, предусмотренно-
го ст. 112 УК РФ «Умышленное 
причинение средней тяжести 
вреда здоровью», ст. 115 УК 
РФ «Умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью», 
ст. 116, ст. 116.1 УК РФ «Побои» 
и ст. 119 УК РФ «Угроза убий-
ством или причинением тяжко-
го вреда здоровью».

Своевременное реаги-
рование участковых уполномо-
ченных полиции на сообщения 
и заявления граждан, содержа-



Научные труды сотрудников ТИПК МВД России2017

128

лиц, состоящих на профилакти-
ческом учете, их соседей и дру-
гих лиц;

– применение мер адми-
нистративного принуждения к 
лицам, состоящим на профилак-
тических учетах и нарушающим 
законодательство Российской 
Федерации.

Индивидуальная профи-
лактика правонарушений на-
правлена на оказание воспи-
тательного воздействия на лиц, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (например такие, 
как безнадзорные и беспризор-
ные несовершеннолетние; лица, 
отбывающие уголовное наказа-
ние, не связанное с лишением 
свободы; лица, занимающиеся 
бродяжничеством и попрошай-
ничеством, и другие), на лиц, 
негативно влияющих на их по-
ведение, а также на оказание 
помощи лицам, пострадавшим 
от правонарушений или подвер-
женным риску стать таковыми. 

К элементам реализации 
мер индивидуального преду-
преждения относят:

– регулярные встречи и 
проведение воспитательных бе-
сед (встречи могут проводиться 
по месту жительства, учебы, ра-
боты и т.д.);

– осуществление контро-
ля за поведением лица по месту 

России от 31 декабря 2012 г. 
№ 1166*, определен алгоритм 
проведения участковым упол-
номоченным полиции индиви-
дуальной профилактической 
работы с гражданами, состо-
ящими на профилактическом 
учете, в целях предупреждения 
совершения ими преступлений 
и административных правона-
рушений. В соответствии с дан-
ным Наставлением участковый 
уполномоченный полиции про-
водит индивидуальную профи-
лактическую работу с лицами, 
совершившими правонаруше-
ния в сфере семейно-бытовых 
отношений и представляющими 
опасность для окружающих.

В соответствии с п. 66 
указанного Наставления инди-
видуальная профилактическая 
работа участкового уполномо-
ченного полиции включает:

– проведение профилакти-
ческих бесед с лицами, состоящи-
ми на профилактическом учете;

– наблюдение за поведе-
нием лиц, состоящих на профи-
лактическом учете, их образом 
жизни, кругом общения;

– опрос родственников 

* Вопросы организации деятель-
ности участковых уполномоченных 
полиции: приказ МВД России от 31 
дек. 2012 г. № 1166 // Рос. газ. 
2013. 27 марта. 
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осуществлении профилактики 
правонарушений;

4) открытость, непре-
рывность, последовательность, 
своевременность, объектив-
ность, достаточность и научная 
обоснованность принимаемых 
мер профилактики правонару-
шений;

5) компетентность при 
осуществлении профилактики 
правонарушений;

6) ответственность субъ-
ектов профилактики правонару-
шений и их должностных лиц за 
обеспечение прав и законных 
интересов человека и гражда-
нина.

На основании вышеизло-
женного следует сделать вывод 
о том, что участковые уполно-
моченные полиции наиболее 
приближены к населению и 
порой именно они являются 
связующим звеном между про-
стыми гражданами и правоох-
ранительными органами, на 
которые возлагается обязан-
ность по защите прав и закон-
ных интересов граждан от про-
тивоправных действий в сфере 
семейно-бытовых отношений. 
Кроме того, в компетентность 
участковых уполномоченных по-
лиции включена обязанность по 
выявлению лиц, находящихся в 
состоянии конфликтности, враж-

жительства путем опроса род-
ственников, соседей и т. п.; 

– осуществление контро-
ля за поведением лица по ме-
сту учебы, работы с помощью 
администрации, ближайшего 
окружения, а также на основе 
анализа официальной инфор-
мации о его поведении; 

– при необходимости ока-
зание помощи в трудоустройстве, 
улучшении условий жизни, уче-
бы, в проведении свободного 
времени; 

– привлечение к индивиду-
альной работе других лиц, способ-
ных оказать позитивное воздей-
ствие, и иные меры убеждения и 
помощи [11, с. 461]. 

Участковый уполномочен-
ный полиции при проведении 
индивидуальной профилакти-
ческой работы с гражданами 
должен основываться на прин-
ципах, закрепленных в ст. 4 Фе-
дерального закона от 23 июня 
2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики право-
нарушений в Российской Феде-
рации»:

1) приоритет прав и за-
конных интересов человека и 
гражданина при осуществлении 
профилактики правонарушений;

2) законность;
3) обеспечение систем-

ности и единства подходов при 
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участковый уполномоченный 
полиции, на наш взгляд, должен 
иметь достаточный авторитет и 
быть не только юридически гра-
мотным, но и обладать значи-
тельными знаниями в области 
психологии и педагогики для 
разрешения конфликта в сфере 
семейно-бытовых отношений.

дебности, злоупотребляющих 
спиртными напитками, употре-
бляющих наркотические и пси-
хотропные вещества, постанов-
ке их на профилактический учет, 
осуществлению дальнейшего 
контроля за их поведением и 
образом жизни. При проведе-
нии профилактических бесед 
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лесной промышленности со-
ставляет от 10 до 50 % общего 
объема промышленного про-
изводства (Сибирь, Дальний 
Восток) [1].

Российские леса подле-
жат правовой охране. За совер-
шение незаконных рубок лес-
ных насаждений предусмотрена 
уголовная ответственность по 
ст. 260 Уголовного кодекса РФ.

Органы внутренних дел 
выполняют функции по укре-
плению экологической безопас-
ности в нашей стране. Однако, 
несмотря на это, показатели вы-

Право граждан на благо-
приятную окружающую среду 
закреплено в статье 42 Кон-
ституции Российской Феде-
рации, а ее охрана – одна из 
задач, возложенных на МВД 
России. В Российской Феде-
рации (далее – РФ) леса зани-
мают площадь более 779 млн 
гектаров, что составляет почти 
половину территории страны. 
Лесные ресурсы оказывают 
существенное влияние на эко-
номику государства, особенно 
в так называемых «лесных» 
регионах, в которых продукция 

ОСОБеННОСТИ ОСМОТРа МеСТа ПРОИСШеСТВИЯ ПО ДеЛаМ, 
СВЯЗаННЫМ С НеЗаКОННОЙ РУБКОЙ ЛеСНЫх НаСажДеНИЙ

паутова т.а.
старший преподаватель кафедры организации расследования 

преступлений и судебных экспертиз Тюменского института 
повышения квалификации сотрудников МВД России,

кандидат юридических наук; t-pautova@mail.ru

В представленной статье рассматриваются отдельные вопросы производ-
ства осмотра места происшествия по делам, связанным с незаконными 
рубками лесных насаждений. Автором акцентируется внимание на зада-
чах указанного осмотра, составе участников следственно-оперативной 
группы, порядке проведения следственного действия. Обозначена необхо-
димость участия понятых при проведении осмотра по делам о незаконной 
рубке; перечислены объекты и предметы, подлежащие изъятию на месте 
происшествия, а также указано на применение специфических знаний 
следователем в области лесопользования при проведении осмотра и нали-
чие опыта расследования незаконных рубок лесных насаждений
Ключевые слова: незаконная рубка лесных насаждений, осмотр места про-
исшествия, следственно-оперативная группа, фиксация следов незаконной 
рубки, способ проведения осмотра, следователь, специалист, понятые.
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Таким образом, полагаем, 
что рассмотрение основных во-
просов производства осмотра 
места происшествия по делам 
о незаконной рубке лесных на-
саждений является актуальным 
на сегодняшний день.

Итак, осмотр места не-
законной рубки является не 
только первоначальным, не-
отложным, обязательным для 
производства следственным 
действием, направленным на 
закрепление доказательствен-
ной базы, а иногда и единствен-
ным источником доказательств. 
Задачи осмотра места незакон-
ной рубки лесных насаждений, 
по существу, не отличаются от 
задач осмотра мест других про-
исшествий, но вместе с тем 
имеют свои особенности.

К основным задачам ос-
мотра места незаконной рубки 
следует отнести следующие:

– изучение и фиксация об-
становки места незаконной руб-
ки, определение ее границ, вида 
рубки (сплошная, выборочная) с 
целью выяснения обстоятельств 
совершения преступления;

– установление обстоя-
тельств, отражающих объектив-
ную сторону преступления (вре-
мя, способ совершения рубки, 
действия преступников на месте 
незаконной рубки, их количе-

явления, раскрытия и расследо-
вания незаконных рубок лесных 
насаждений заметно низки, а 
раскрываемость указанных пре-
ступлений невелика и недоста-
точно устойчива.

Одной из причин низких 
результатов работы по делам 
указанной категории является 
неграмотность действий следо-
вателя при работе на месте про-
исшествия. При расследовании 
незаконной рубки лесных на-
саждений зачастую допускаются 
нарушения, влекущие в последу-
ющем недопустимость доказа-
тельств. Поверхностный осмотр 
места незаконной рубки влечет 
необходимость проведения до-
полнительного осмотра, при кото-
ром далеко не всегда возможно 
обнаружить значимые объекты 
или предметы, которые к этому 
времени могут быть утрачены 
или видоизменены. Кроме того, 
часто следователи не знают, что 
именно подлежит фиксации на 
месте происшествия по делам 
указанной категории. Не всегда 
имеют представление, как выгля-
дят искомые объекты; не знают 
внешнего вида пород деревьев, 
технологии лесозаготовки, лесо-
заготовительной техники и т.д. 
Все это препятствует достиже-
нию целей осмотра места про-
исшествия.
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показывает практика, часто в 
протоколах осмотра следова-
тели (дознаватели) фиксируют 
информацию о следах незакон-
ной рубки, их расположении, 
количестве и т.д. не достаточно 
подробно, что позволяет подо-
зреваемым (обвиняемым) впо-
следствии выстраивать линию 
защиты, беря за основу иска-
женные данные протокола.

Так, при рассмотрении 
в ходе судебного заседания 
уголовного дела в отношении 
гражданина Б., обвиняемого 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 260 
УК РФ, подсудимый признал 
вину частично, пояснив, что 
действительно осуществил без 
надлежащего на то разреше-
ния спил растущего недалеко от 
его дома дерева породы бархат 
амурский, потому что данное 
дерево было сухим. его макуш-
ка была обломлена и висела на 
проходящем рядом с деревом 
телефонном кабеле, ствол дере-
ва в некоторых местах был по-
лым, содержал гнилостную серд-
цевину, в полых местах дерево 
было заполнено водой, каких-ли-
бо признаков жизни у данного 
дерева не имелось. Полагал, что 
расчет ущерба, произведенный 
как по сырорастущему дереву, 
является неправильным, заяв-

ство, использование ими специ-
альной техники при совершении 
преступления);

– изъятие следов, свя-
занных с преступной дея-
тельностью, носящих как 
самостоятельное значение ве-
щественных доказательств, так 
и являющихся объектом иссле-
дования судебных экспертиз, 
то есть источников получения 
доказательств;

– выявление обстоя-
тельств, способствующих совер-
шению преступления.

Получив информацию о 
незаконной рубке, следователь 
(дознаватель) обязан принять 
меры к организации незамедли-
тельного выезда следственно-о-
перативной группы с привлече-
нием специалиста-лесничего, 
в количественном составе со-
трудников, способном обеспе-
чить возможность задержания 
нескольких правонарушителей 
в условиях лесной местности. С 
целью уточнения места произ-
водства незаконной рубки це-
лесообразно приглашение лиц, 
обнаруживших факт соверше-
ния возможного преступления.

Кроме того, по делам ука-
занной категории нелишним 
будет привлечение понятых для 
участия в производстве осмо-
тра места происшествия. Как 
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достаточно большой площади 
незаконной рубки исследуемую 
территорию необходимо разде-
лить на меньшие участки и поо-
чередно провести их осмотр.

Перед началом осмотра 
производится ориентирующая 
(панорамная) фотосъемка. За-
тем производится обзорная 
съемка (выделяются участки 
рубки, окружающей обстанов-
ки).  Далее производится узло-
вая и детальная съемки, посред-
ством которых фиксируются 
следы повреждений: надпила, 
надруба, вдавленные следы, 
следы рук, обуви, транспортных 
средств, почвенно-ботаниче-
ских и биологических объектов. 
При этом отметим, что нецеле-
сообразно проведение фото-
съемки самим следователем, 
так как ее производство будет 
связано с излишним отвлечени-
ем от выполнения своих непо-
средственных функций. Лучше, 
если фото- или видеосъемку бу-
дет проводить специалист. 

В ходе осмотра с помо-
щью специалиста определяются 
характеристика леса, его ка-
тегория, разрешенный способ 
использования, породы спилен-
ных деревьев, пороки древеси-
ны (в том числе следы лесного 
пожара), наличие на стволах 
маркировочных обозначений, 

ленный по делу гражданский иск 
не признал. 

При осмотре места проис-
шествия не зафиксирован под-
робно внешний вид пня, торце-
вой спил пня не производился. 
Однако, согласно показаниям 
обоих понятых, участвующих в 
осмотре места происшествия, 
пень гнили не имел, на рассто-
янии двух метров от пня на зем-
ле находилась спиленная ветка 
с сухими листьями, по поверх-
ности пня и срезу ветки было 
видно, что дерево было живо-
растущим. Данные обстоятель-
ства позволили суду, оценивая 
собранные доказательства в их 
совокупности, прийти к выводу 
о доказанности вины подсуди-
мого гражданина Б. [2].

До начала производства 
осмотра места происшествия 
следователь определяет место 
начала и способ проведения 
осмотра; определяет лесной 
квартал, границы осматривае-
мого участка, пути подъезда к 
нему, места складирования за-
готовленной древесины.  При 
незначительной территории 
рубки местность исследуется с 
предполагаемого места вывоза 
либо складирования древесины. 
если участки рубки располагают-
ся разрозненно, применяется 
тактика узлового осмотра. При 
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они изымаются целиком либо с 
них делаются срезы.

С поврежденных деревь-
ев также производятся срезы 
в местах ударов транспортных 
средств, вдавливания гусениц, 
колес, срыва коры, следов ин-
струментов и иных предметов. 
Для выявления микрочастиц 
(следов масла, краски, метал-
ла и других веществ) со стволов 
могут быть сделаны сколы.

При отражении на поч-
ве, снегу или иных предметах 
индивидуальных особенностей 
(следы колес или гусениц, сле-
ды обуви) данные следы фото-
графируются с использованием 
масштабной линейки. Оттиски 
следов изымаются, при этом 
следует учитывать, что при их 
изъятии на снегу температура 
гипсового раствора, которым 
следы заливаются, должна быть 
около нуля градусов для того, что-
бы не растопить эти следы (их 
индивидуальные особенности).

Для привязки почвенных 
наслоений на объекте-носителе 
к конкретному участку местно-
сти отбираются сравнительные 
образцы почвы массой 50-200 
грамм с места происшествия и 
не менее 3-4 контрольных об-
разцов почвы с прилегающих к 
месту происшествия участков 
местности. Контрольные образ-

их значения, способы рубки. В 
зимнее время года наличие жи-
вых почек на ветвях деревьев.

Осмотр пней производит-
ся последовательно с измере-
нием их диаметра, высоты, с 
указанием на схеме их место-
положения. Описывается их со-
стояние, наличие в них гнили, 
трещин и т.д. С целью перече-
та всех пней, они нумеруются. 
Кроме того, при обследовании 
территории осматриваются 
оставшиеся от рубки сучки и 
вершины деревьев.

Для идентификации сру-
бленных частей деревьев с 
пней делаются срезы путем 
поперечного спила части ство-
ла (срезы делают высотой не 
менее 5-15 см в зависимости 
от диаметра ствола дерева и на-
личия сколов, трещин древеси-
ны, образовавшихся при валке 
деревьев). Изымаемые образ-
цы маркируются со стороны 
произведенного спила и упако-
вываются. При необходимости 
производится их фотографиро-
вание. В протоколе отражается 
способ изготовления срезов и 
используемый для этого инстру-
мент. При наличии на оставших-
ся от рубки сучках и вершинах 
деревьев следов, позволяющих 
провести идентификацию ис-
пользовавшегося инструмента, 
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ку для измерения параметров 
лесоматериалов, выявления их 
характерных особенностей. При 
невозможности осуществления 
данных действий (отсутствие не-
обходимых механизмов, их по-
ломка, ненастная погода и т.д.) 
разгрузка транспортных средств 
производится на удобных для 
этого площадках в процессе до-
полнительного осмотра.

При составлении прото-
кола следователь фиксирует 
взаимное положение объектов, 
ориентируясь на выбранную ис-
ходную точку,  координаты кото-
рой можно установить, исполь-
зуя GPS-навигатор. Необходимо 
в обязательном порядке для 
более подробного ориентиро-
вания на местности определять 
положение сторон света.

Каждый обнаруженный 
объект необходимо подробно 
описывать в протоколе осмотра 
места происшествия, уделяя 
внимание таким признакам, как 
цвет, размер, форма, температу-
ра, материал, наличие рисунков, 
маркировки, а также отражать 
дефекты и повреждения, состоя-
ние предмета в целом и его от-
дельных частей, следов и микро-
следов, обнаруженных на нем.

В качестве приложения к 
протоколу осмотра места проис-
шествия помимо фототаблицы 

цы можно отбирать на расстоя-
нии 25-200 метров от места про-
исшествия по сторонам света 
– восток, запад, юг, север. Отбор 
почвенных объектов проводят 
только с той глубины на поверх-
ности почвы, которая характер-
на для следов, оставленных на 
месте происшествия [3, с. 146].

При обнаружении мест 
складирования лесоматериалов 
подсчитывается их количество, 
определяются характерные 
особенности, измеряется дли-
на бревен, диаметр нижних и 
верхних торцов, с которых впо-
следствии производят срезы. По 
окончании осмотра решается 
вопрос о транспортировке ле-
сопродукции и передаче ее на 
ответственное хранение.

При обнаружении на ме-
сте рубки транспортных средств 
(автомашин, тракторов, прице-
пов и др.) определяется их вид, 
марка, наличие государствен-
ных номерных знаков, номе-
ров агрегатов, устройств, по-
зволяющих осуществлять рубку, 
валку, раскряжевку, погрузку, 
транспортировку древесины. 
Исследуются кабины на пред-
мет отыскания следов пальцев 
рук, личных вещей, записей. 
При выявлении автомашин, за-
груженных древесиной, целесо-
образнее провести их разгруз-
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изготавливаются схемы, которые 
помогают лучше уяснить изло-
женное в протоколе осмотра, а в 
дальнейшем нередко позволяют 
уточнить показания свидетелей и 
обвиняемых. Это может быть схе-
ма общего характера, указываю-
щая на месторасположение ос-
матриваемого участка местности; 
схема, отражающая обстановку 
на месте незаконной рубки; схе-
ма расположения предметов в от-
дельных узлах (места, используе-
мые под погрузку деревьев и т.д.); 
схема путей вывоза древесины. 

Подводя итог, отметим, 
что в статье на основе действу-
ющего законодательства рас-
смотрены основные вопросы, 
отражающие особенности про-
изводства осмотра места проис-
шествия по делам, связанным с 
незаконными рубками лесных 
насаждений. Исходя из указан-
ного, можно сделать следующие 
выводы и рекомендации:

При подготовке к осмотру 
места незаконной рубки следо-

вателю необходимо определить 
состав участников следственно-о-
перативной группы. При этом 
считаем обязательным привле-
чение к осмотру места происше-
ствия специалиста, представите-
ля лесной охраны, понятых.

Осмотр места незакон-
ной рубки должен проводиться 
полно, последовательно, с изъ-
ятием всех криминалистиче-
ски значимых объектов, чтобы 
исключить необходимость про-
ведения в последующем допол-
нительного осмотра. При этом 
в первую очередь изымаются 
объекты, способные изменить 
свои свойства при воздействии 
внешних факторов.

В связи с необходимо-
стью применения специфиче-
ских знаний при осмотре ме-
ста незаконной рубки считаем 
целесообразным введение 
специализации следователей на 
расследовании указанной кате-
гории преступлений.

1. Леса России. Проблемы лесного хозяйства. Лесной кодекс России. URL: 
http://www.prinas.org /blog/3765.
2. Приговор от 21 марта 2011 г. // архив судебного участка № 55 г. Пар-
тизанска Приморского края за 2011 г. 
3. Нугаева Э.Д. Первоначальные следственные действия при расследова-
нии уголовных дел, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений 
// актуальные проблемы борьбы с преступлениями и правонарушения-
ми. 2008. С. 145-147.
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Предупреждение, рас-
крытие и расследование пре-
ступлений представляют собой 
системный вид деятельности. 
При этом, как и подобает лю-
бой системе, все ее элементы 
находятся во взаимодействии 
друг с другом. Не углубляясь в 
теорию систем, отметим, что 
двумя такими взаимодейству-
ющими элементами выступают 
правоохранительные органы и 
общественность. Причем харак-
тер этого взаимодействия в зна-
чительной степени определяет 

К ВОПРОСУ О ВЗаИМОДеЙСТВИИ С НаСеЛеНИеМ 
(КРИМИНаЛИСТИЧеСКИЙ аСПеКТ ПРОБЛеМЫ)

усманов р.а. 
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кандидат юридических наук; rem.us@rambler.ru 

В ходе раскрытия и расследования преступлений сотрудники органов вну-
тренних дел нередко сталкиваются с проблемой уничтожения следов пре-
ступника по вине потерпевших. В целях исключения подобных ситуаций 
автором статьи предлагается разработать памятку для потерпевших под ус-
ловным наименованием «Что делать, если вы стали жертвой преступления». 
Данная памятка должна описывать порядок действий лиц, пострадавших от 
преступлений, направленных на обеспечение сохранности обстановки места 
происшествия и следов преступника. Распространением памятки могли бы 
заниматься участковые уполномоченные сотрудники полиции в повседнев-
ном режиме выполнения служебных обязанностей либо в ходе проведения 
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эффективность деятельности 
правоохранительных органов, 
в особенности органов внутрен-
них дел, связанной с предупре-
ждением, раскрытием и рассле-
дованием преступлений.

Взаимодействие органов 
внутренних дел с общественно-
стью, в частности с населением, 
может происходить различным 
образом: информирование 
граждан, обращение за помо-
щью, проведение совместных 
профилактических мероприя-
тий и т.д.  Наиболее простым 
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и менее затратным является 
такой способ взаимодействия, 
как информирование: о разы-
скиваемых лицах, о порядке 
действий в случае обнаружения 
подозрительных предметов, о 
необходимости принятия мер 
для обеспечения сохранности 
имущества и т.п.

Несмотря на простоту и 
финансовую доступность, имен-
но информирование населения 
является одним из наиболее 
действенных способов взаимо-
действия. Достаточно вспомнить 
известную фразу Н. Ротшильда: 
«Кто владеет информацией, тот 
владеет миром». В приведенном 
высказывании подчеркивает-
ся важная роль, которую играет 
информация в решении самых 
различных задач. Причем не 
только в бизнесе, как полагал 
сам автор данного высказыва-
ния, но и в любой другой сфере 
жизнедеятельности человече-
ского общества. Полагаем, в 
настоящее время роль инфор-
мации практически невозможно 
переоценить.

Именно поэтому руково-
дителям органов внутренних 
дел необходимо уделять боль-
шое внимание вышеуказанно-
му способу взаимодействия с 
населением на обслуживаемой 
территории.

Следует отметить, что 
информирование населения 
подразделениями органов вну-
тренних дел производится ре-
гулярно, однако делается это 
«узконаправленно». Как прави-
ло, оно сводится к доведению 
до граждан сведений о разы-
скиваемых лицах, предметах, 
в последнее время также до-
водится информация о том, 
как действовать в случае со-
вершения террористического 
акта, обнаружения взрывных 
устройств. Не оспаривая важ-
ность данной информации, сле-
дует отметить и иные вопросы 
предупреждения и расследова-
ния преступлений, связанных 
кроме всего прочего с незна-
нием гражданами некоторых 
необходимых сведений.

Одной из проблем явля-
ются неправильные действия 
лиц, пострадавших от преступ-
ных действий. Практика пока-
зывает, что не все потерпевшие 
знают, как необходимо действо-
вать в случае совершения в от-
ношении них противоправных 
действий. В особенности они не 
всегда осознают необходимость 
принятия мер для обеспечения 
сохранности возможных следов 
преступления. Нередко прихо-
дится сталкиваться с прямо про-
тивоположным образом дей-
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ствий потерпевших, когда они 
уничтожают имеющиеся следы*. 
Как правило, так поступают лица 
пожилого возраста, чаще всего 
женщины. Они полагают, что к 
прибытию посторонних лиц (ка-
кими в том числе считают пред-
ставителей правоохранительных 
органов) должны прибраться в 
квартире. характерным приме-
ром может служить случай, когда 
в мае 2015 года в Управление 
внутренних дел г. Челябинска 
поступил звонок от пожилой жен-
щины. Она сообщила о том, что 
в отношении ее были соверше-
ны противоправные действия. 
Прибывшим сотрудникам след-
ственно-оперативной группы 
заявительница пояснила, что 
утром, около 10 часов, она воз-
вращалась из находящегося ря-
дом магазина. Во дворе дома 
к ней обратились две молодые 
женщины. Представившись со-
трудниками отдела социальной 
защиты населения, они сооб-
щили о проводимом мероприя-
тии по оказанию материальной 
помощи лицам пожилого воз-
раста. Вместе с заявительни-
цей женщины поднялись в ее 
квартиру. Одна из них осталась 
в прихожей, вторая прошла на 

* Следует отметить, что не только 
потерпевшие, но и свидетели по-
ступают аналогичным образом.

кухню. Заявительница принесла 
туда письменные принадлежно-
сти и села писать под диктовку 
заявление с просьбой оказать 
материальную помощь. После 
написания заявления «предста-
вители отдела социальной защи-
ты населения» ушли, а пожилая 
женщина, пройдя в спальную 
комнату, обнаружила пропажу 
хранившихся в платяном шкафу 
денежных сбережений. Как ока-
залось, пока она сидела с одной 
из преступниц на кухне, вторая 
прошла в комнату и похитила 
деньги. женщина немедленно 
позвонила в полицию. Но, в ожи-
дании следственно-оперативной 
группы, она протерла влажной 
тряпкой пол, вытерла стол на 
кухне, помыла чашку, из которой 
пила воду одна из преступниц. 
Таким образом, своими неосто-
рожными действиями она унич-
тожила большую часть следов 
преступления, осложнив тем 
самым работу сотрудников след-
ственно-оперативной группы. 

Однако подобным же об-
разом могут поступать и лица 
молодого возраста. Так, в февра-
ле 2017 года в дежурную часть 
территориального органа МВД 
России обратилась девушка с 
заявлением о хищении сотово-
го телефона. Со слов заявитель-
ницы было установлено следу-
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ющее. К ней в гости в поселок, 
где она проживала, пришли две 
ее подруги и привели с собой 
девушку по имени «Даша». В те-
чение двух-трех часов компания 
употребляла слабоалкогольные 
спиртные напитки. В какой-то 
момент девушка по имени 
«Даша» попросила у хозяйки те-
лефон, чтобы позвонить домой. 
Набрав номер, «Даша» сказала, 
что в доме связь плохая и вы-
шла во двор. хозяйка и две ее 
подружки остались дома и про-
должили распивать спиртные 
напитки. По прошествии некото-
рого времени хозяйка вышла во 
двор и обнаружила, что «Даша» 
ушла, похитив телефон заяви-
тельницы. Опрос двух оставших-
ся девушек – подруг заявитель-
ницы – показал, что они только 
утром познакомились с «Дашей» 
в кафе на автовокзале и кроме 
имени похитительницы ничего о 
ней не знают. Для осмотра места 
происшествия была направлена 
следственно-оперативная груп-
па в составе следователя, со-
трудника уголовного розыска и 
эксперта. Когда группа прибыла 
по указанному заявительницей 
адресу, выяснилось, что она уже 
прибралась в доме, вытерла стол 
на кухне, помыла посуду, чтобы 
к приезду сотрудников полиции 
«не было беспорядка». Факти-

чески все следы преступления 
неосторожными действиями за-
явительницы были уничтожены. 
Только по счастливой случайно-
сти один бокал она забыла по-
мыть, поскольку он стоял не на 
кухонном столе, а на подокон-
нике. Эксперт обработал дан-
ный бокал дактилоскопическим 
порошком, обнаружил и изъял 
четыре следа руки. После про-
веденного экспертом исследова-
ния следы были закодированы и 
введены в базу аДИС «Папилон». 
В результате проверки была по-
лучена идентификация двух из 
четырех изъятых следов с отпе-
чатками рук ранее судимой щ., 
которую действительно звали 
Дашей. Так, совершенно случай-
но, несмотря на неправильные 
действия потерпевшей, было 
раскрыто преступление.

Следует отметить, что при-
веденные примеры – далеко не 
редкие случаи, когда потерпев-
шие своими необдуманными 
и неосторожными действия-
ми препятствуют раскрытию и 
расследованию преступлений. 
Для недопущения подобных 
действий со стороны потерпев-
ших органам внутренних дел 
следует заниматься информи-
рованием граждан о порядке 
действий в случае совершения 
в их отношении противоправ-
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ных действий. Граждане долж-
ны знать, что ни в коем случае 
нельзя изменять обстановку на 
месте происшествия, протирать 
мебель и т.д. Необходимо при-
нять все меры для обеспечения 
сохранности следов.

Информирование может 
осуществляться различными 
способами: с использованием 
теле- и радиовещания, публи-
каций в газетах. Однако указан-
ные способы имеют свои недо-
статки. Так, многие граждане 
могут просто пропустить теле-
визионную или радиопередачу, 
в которой будет описываться 
алгоритм действий потенциаль-
ного потерпевшего. Что каса-
ется газет, есть немало людей, 
которые их не читает. Представ-
ляется, что с целью информиро-
вания необходимо разработать 
памятку, в которой подробно 
описывались бы действия по-
терпевших от преступлений. 

В настоящее время на 
различных сайтах в Интернете 
можно найти памятки для потер-
певших от преступлений [1; 2]. 
Однако, во-первых, они инфор-
мируют граждан о порядке по-
дачи заявления о преступлении, 
о правах потерпевших и т.д., но 
не содержат указаний о необхо-
димости обеспечения сохран-
ности обстановки и следов на 

месте происшествия. Во-вторых, 
человек, в отношении которого 
совершены противоправные 
действия, вероятнее всего, не 
станет искать в Интернете ин-
формацию о том, как он должен 
поступить, а постарается как 
можно быстрее обратиться в 
полицию. В-третьих, достаточно 
большое количество преступле-
ний совершается в отношении 
пожилых граждан. Полагаем, 
данная категория лиц редко за-
нимается поиском информации 
в Интернете (или не делает этого 
никогда). Кроме того, представ-
ляется, что памятка нужна, в том 
числе, для информирования по-
тенциального потерпевшего, т.е. 
еще до совершения в отноше-
нии его преступных действий.

Между тем следует отме-
тить, что перечисленные спо-
собы, несмотря на указанные 
нами недостатки, все же могут 
использоваться для доведе-
ния до граждан информации о 
порядке действий при совер-
шении в отношении их престу-
пления. Но все же основным 
должен выступать способ, суть 
которого заключается в рас-
пространении среди населения 
специальной памятки.

По нашему мнению, зани-
маться доведением этой инфор-
мации до граждан должны участ-
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ковые уполномоченные полиции 
на обслуживаемом участке. Ру-
ководителям органов внутренних 
дел необходимо организовать 
разработку и тиражирование 
памятки, которую условно мож-
но назвать «Что делать, если вы 
стали жертвой преступления». За-
тем эту памятку участковые упол-
номоченные полиции должны 
раздавать гражданам в повсед-
невном режиме выполнения 
служебных обязанностей либо в 
ходе проведения различных опе-
ративно-профилактических меро-
приятий*.

Что касается содержания 
памятки, в ней должен быть отра-
жен порядок действий потерпев-
шего. Точнее говоря, в памятке 
следует в первую очередь пере-
числить то, чего нельзя делать 
в случае совершенного престу-
пления: не делать уборку в квар-
тире, не мыть пол, не протирать 
мебель, не мыть посуду, не при-
касаться к вещам, которые дер-
жал в руках преступник, и т.д.** 

* Например, в ходе оператив-
но-профилактического мероприя-
тия «Ваш участковый».

** Нередко бывают ситуации, ког-
да при совершении мошенниче-
ских действий преступник заходит 
в квартиру, пьет чай или воду, а 
потерпевший моет за ним посуду и 
уничтожает следы рук мошенника.

Конечно, есть вероятность того, 
что гражданин, получив памятку, 
бегло ознакомится с ней и выки-
нет в мусорное ведро. В связи 
с этим необходимо обеспечить 
запоминание содержащейся в 
памятке информации. Для это-
го полезным было бы проиллю-
стрировать каждое предложение 
схематичным (несложным) ри-
сунком: дополнение текстовой 
информации ее образным пред-
ставлением способствует лучше-
му запоминанию.

Нелишним будет затро-
нуть вопрос, связанный с ма-
териальными расходами на 
изготовление и тиражирование 
памятки. Даже если исходить 
из стоимости распечатки одно-
го листа бумаги на ризографе, 
то расходы будут сопоставимы 
с изготовлением и установкой 
билбордов «Я ваш участковый» с 
фотоснимками участковых упол- 
номоченных полиции***. Причем 
пользы от памяток, как нам 
представляется, будет больше. 
В конце концов, фотоснимки 
участковых уполномоченных 
полиции можно размещать и в 
памятке (с указанием контакт-
ных телефонов).

Полагаем, может возник-
нуть вопрос, не будет ли это ин-

*** Такая акция проводилась в г. 
Челябинске в 2015-2016 годах.
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является информирование их 
о том, что делать в случае со-
вершения в отношении их про-
тивоправных действий. Лица, 
пострадавшие от преступления 
(а также и потенциальные по-
терпевшие), должны обеспе-
чить сохранность обстановки и 
следов на месте происшествия: 
не делать уборку в квартире, не 
мыть пол, не мыть посуду, не 
прикасаться к вещам, которые 
держал в руках преступник, и 
т.д. Это способствовало бы бо-
лее эффективному раскрытию и 
расследованию преступлений. 
Такое информирование могли 
бы осуществлять участковые 
уполномоченные полиции по-
средством распространения на 
обслуживаемом участке специ-
ально разработанной памятки 
под условным названием «Что 
делать, если вы стали жертвой 
преступления».

формированием преступников 
о том, как избежать оставления 
следов на месте преступления. 
Между тем подобного рода 
информацию, причем более 
подробную, они черпают из 
средств массовой информации, 
кинофильмов и художественной 
литературы. Нам известны при-
меры, когда ранее прочитанное 
в художественной литературе 
встречалось в практической 
деятельности в виде искусно 
совершенного преступления. 
Или когда в ходе осмотра места 
происшествия кроме следов 
потерпевшего и свидетелей дру-
гих следов не обнаруживалось, 
поскольку преступники при со-
вершении преступления одева-
ли на руки перчатки, а на обувь 
бахилы.

Таким образом, одним 
из действенных способов вза-
имодействия с гражданами 

1. Памятка потерпевшим от преступных посягательств [Электронный ре-
сурс]. URL: http://pandia.ru/text/80/126/45191.php (дата обращения: 
28.06.2017 г.). 
2. Памятка потерпевшему по уголовному делу [Электронный ресурс]. 
URL: https://professionali.ru/Soobschestva/biznes-klub/pamjatka-
poterpevshemu-po-ugolovnomu-delu/ (дата обращения: 28.06.2017г.). 
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воздействия ст. 27), которое 
имеют право осуществлять все 
субъекты профилактики (ст. 17). 

Основаниями для оказа-
ния помощи и поддержки лицам, 
пострадавшим от правонаруше-
ний или подверженным риску 
стать таковыми, являются совер-
шение преступлений, соверше-
ние административных право-
нарушений, либо наличие иных 
обстоятельств, создающих риск 
стать пострадавшими от право-
нарушений.

К обстоятельствам, созда-
ющим риск стать пострадавши-
ми от правонарушений, следует 
отнести, в частности, нахожде-

В Российской Федерации 
гарантируется государственная 
поддержка лицам, пострадав-
шим от правонарушений или 
подверженным риску стать та-
ковыми. Именно поэтому но-
вый Федеральный закон от 23 
июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики 
правонарушений в Российской 
Федерации»* (далее – Закон № 
182-ФЗ) уделяет ей большое 
внимание, при этом он, с одной 
стороны, называет ее направ-
лением индивидуальной про-
филактики (ч. 2 ст. 15), с другой 
– формой профилактического 

* Рос. газ. 2016. 28 июня.

ПОМОщь ЛИЦаМ, ПОСТРаДаВШИМ ОТ ПРаВОНаРУШеНИЙ  
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НОВаЯ ФОРМа ПРОФИЛаКТИЧеСКОГО ВОЗДеЙСТВИЯ  
ИЛИ НаПРаВЛеНИе ИНДИВИДУаЛьНОЙ ПРОФИЛаКТИКИ
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В статье помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подвер-
женным риску стать таковыми, рассматривается с двух позиций – как 
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помощи.
Ключевые слова: профилактическое воздействие; профилактика; право-
нарушение; лица, пострадавшие от правонарушений; индивидуальная 
профилактика.



Научные труды сотрудников ТИПК МВД России2017

146

искусственном сне, вызванном 
различными снотворными, нар-
котическими или иными лекар-
ственными веществами [1].

Своевременная рабо-
та с лицами, оказавшимися в 
таком состоянии, снизит риск 
совершения правонарушений 
в их отношении. Указанные об-
стоятельства, создающие риск 
стать пострадавшими от пра-
вонарушений, индивидуальны 
и могут возникать вследствие 
определенного социального 
положения, психофизического 
состояния, индивидуального 
поведения, либо образа жизни 
конкретных лиц.

Субъекты получения рас-
сматриваемой помощи − лица, 
пострадавшие от правонаруше-
ний или подверженные риску 
стать таковыми, выразившие 
согласие на ее получение. 

Согласно ст. 42 УПК РФ 
потерпевшим является физи-
ческое лицо, которому престу-
плением причинен физический, 
имущественный, моральный 
вред, а также юридическое лицо 
в случае причинения престу-
плением вреда его имуществу 
и деловой репутации. Реше-
ние о признании потерпевшим 
принимается незамедлительно 
с момента возбуждения уго-
ловного дела и оформляется 

ние в состоянии, опасном для 
жизни и здоровья в результате 
несчастного случая, возникно-
вения чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного ха-
рактера, беспомощного состоя-
ния, а также безнадзорность и 
беспризорность несовершенно-
летних. 

Беспомощность (беспо-
мощное состояние) − состояние, 
при котором человек не может 
самостоятельно принимать ак-
тивные меры, обеспечивающие 
ему существование или предо-
храняющие его жизнь, здоровье 
и достоинство. Беспомощность 
может быть обусловлена фи-
зиологическими причинами (у 
новорожденных, детей раннего 
возраста, у людей старческо-
го возраста, у лиц, находящих-
ся в состоянии естественного 
сна). Беспомощность может 
сопутствовать патологическим 
процессам или являться их 
следствием (при психических и 
нервных заболеваниях, при тя-
желых заболеваниях, сопрово-
ждающихся резкой физической 
слабостью; при различных урод-
ствах, лишающих возможности 
самозащиты и сопротивления); 
беспомощность может быть вы-
звана алкогольным опьянени-
ем, если оно достигло сильной 
степени, может наступить при 
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нарушений либо риска стать 
пострадавшими от правонару-
шений.

Законом № 182-ФЗ уре-
гулированы отдельные вопросы 
оказания помощи лицам, постра-
давшим от правонарушения или 
подверженным риску стать тако-
выми. Он не содержит конкрет-
ные виды и методы такой помо-
щи, корреспондируя такое право 
иным нормативным правовым 
актам.

Помощь указанным ли-
цам направлена на оказание 
им правовой, социальной, пси-
хологической, медицинской и 
иной поддержки, осуществля-
емой в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации. Предоставление такой 
поддержки означает комплекс 
услуг по оказанию помощи, со-
действия лицам, пострадавшим 
от правонарушений или подвер-
женным риску стать таковыми.

Закон гарантирует оказа-
ние в соответствии с действу-
ющим законодательством по-
мощи по оказанию правовой, 
социальной, психологической, 
медицинской и иной поддержки.

Закон № 182-ФЗ корре-
спондирует право оказания по-
мощи лицам, пострадавшим от 
правонарушения или подвер-
женным риску стать таковыми 

постановлением дознавателя, 
следователя, судьи или опреде-
лением суда. если на момент 
возбуждения уголовного дела 
отсутствуют сведения о лице, 
которому преступлением причи-
нен вред, решение о признании 
потерпевшим принимается не-
замедлительно после получения 
данных об этом лице.

Статья 25.2 КоаП РФ со-
держит аналогичное определе-
ние потерпевшего по делу об 
административном правонару-
шении. Таковым является физи-
ческое или юридическое лицо, 
которым административным 
правонарушением причинен 
физический, имущественный 
или моральный вред.

Выявление лиц, постра-
давших от правонарушений 
или подверженных риску стать 
таковыми, является одной из 
мер, посредством которых 
осуществляется реализация 
основных направлений про-
филактики правонарушений, 
в соответствии со ст. 6 Закона 
№ 182-ФЗ.

Цель оказания помощи 
и иной поддержки лицам, по-
страдавшим от правонаруше-
ний или подверженным риску 
стать таковыми, − уменьшение, 
сведение к минимуму, предот-
вращение последствий право-
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ческой помощи потерпевшему 
− представитель. В свою оче-
редь, в качестве представителя 
к участию в производстве по 
делу об административном пра-
вонарушении допускается адво-
кат или иное лицо.

Юридическая помощь 
лицу, потерпевшему от адми-
нистративного правонаруше-
ния, может быть оказана его 
представителем, полномочия 
которого удостоверяются до-
веренностью потерпевшего, 
оформленной надлежащим об-
разом.

Граждане имеют право на 
получение бесплатной юридиче-
ской помощи в случаях и в по-
рядке, которые предусмотрены 
Федеральным законом от 21 но-
ября 2011 г. № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в 
Российской Федерации»* (далее 
– ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи»), Федеральным 
законом от 31 мая 2002 г. № 63-
ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской 
Федерации»** (далее – ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности»). 

Целевым предназначе-

* Рос. газ. 2011. 23 нояб.

** Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федера-
ции: федер. закон от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ // Рос. газ. 2002. 5 июня.

субъектам профилактики, в соот-
ветствии с нормативными право-
выми актами.

Правовая поддержка мо-
жет быть оказана в форме пра-
вового информирования, кон-
сультирования, осуществления 
охраны места правонарушения 
и т.п. 

Правовая поддержка 
подразумевает оказание лицу, 
пострадавшему от правонару-
шения или подверженному та-
кому риску, профессиональной 
юридической помощи, выража-
ющейся в консультации, совете, 
представительстве в органах 
государственной власти, в том 
числе в суде. Статья 48 Консти-
туции РФ устанавливает, что ка-
ждому гарантируется право на 
получение квалифицированной 
юридической помощи. Консти-
туция РФ гарантирует каждому 
право на получение квалифици-
рованной юридической помо-
щи и устанавливает, что в случа-
ях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказыва-
ется бесплатно (ч. 1 ст. 48). 

Названные конституцион-
ные положения конкретизиро-
ваны в статье 25.5 КоаП РФ, со-
гласно которой в производстве 
по делу об административном 
правонарушении может уча-
ствовать для оказания юриди-
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фицированная юридическая 
помощь, оказываемая на про-
фессиональной основе лицами, 
получившими статус адвоката, 
физическим и юридическим 
лицам в целях защиты их прав, 
свобод и интересов, а также 
обеспечения доступа к право-
судию; труд адвоката, участву-
ющего в качестве защитника 
в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного 
следствия или суда, оплачивает-
ся за счет средств федерально-
го бюджета (п. 1 ст. 1, абз. 1 п. 8 
ст. 25).

Социальная поддержка 
− это вид социального обеспе-
чения, состоящий в предостав-
лении отдельным категориям 
граждан денежных выплат с це-
лью частичной компенсации до-
полнительных затрат граждан, а 
также поддержания их здоровья. 

Психологическая под-
держка осуществляется в целях 
психологического обеспечения 
свободного и гармоничного раз-
вития личности на всех этапах 
ее становления и самореализа-
ции. Основными направления-
ми осуществления данного вида 
поддержки являются психологи-
ческое консультирование, пси-
хологическая коррекция, психо-
логическая профилактика.

нием ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи» является со-
здание условий для реализации 
установленного Конституцией 
РФ права граждан на получение 
квалифицированной юридиче-
ской помощи, оказываемой 
бесплатно в определенных слу-
чаях; формирование и развитие 
государственной системы бес-
платной юридической помощи, 
а также содействие развитию 
негосударственной системы бес-
платной юридической помощи и 
ее поддержка со стороны госу-
дарства; создание условий для 
осуществления прав и свобод 
граждан, защиты их законных 
интересов, повышения уровня 
социальной защищенности, а 
также обеспечение их доступа к 
правосудию.

ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи» закрепил 
основные принципы, виды ока-
зания бесплатной юридической 
помощи, а также полномочия 
федеральных органов государ-
ственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоу-
правления в области обеспече-
ния граждан бесплатной юриди-
ческой помощью.

Согласно ФЗ «Об адво-
катской деятельности» адвокат-
ская деятельность − это квали-
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лицам, пострадавшим от пре-
ступлений, административных 
правонарушений и несчастных 
случаев, а также лицам, находя-
щимся в беспомощном состоя-
нии либо в состоянии, опасном 
для их жизни и здоровья, если 
специализированная помощь 
не может быть получена ими 
своевременно или отсутствует. 
Данная обязанность выпол-
няется сотрудником полиции 
независимо от замещаемой 
должности, места нахожде-
ния и времени суток в обстоя-
тельствах, требующих немед-
ленного оказания гражданам 
первой помощи, промедление 
в предоставлении которой мо-
жет привести к трагическим 
последствиям для их жизни и 
здоровья. Такая помощь может 
потребоваться лицам, постра-
давшим от преступлений против 
жизни и здоровья, а также от не-
счастных случаев; получившим 
телесные повреждения в ре-
зультате дорожно-транспортных 
происшествий; находящимся в 
общественных местах в состо-
янии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения; почувство-
вавшим внезапное ухудшение 
состояния здоровья и др.

Оказание первой помо-
щи − это комплекс экстренных 
мероприятий, проводимых в от-

Психологическое консуль-
тирование − это оказание помо-
щи личности для преодоления 
кризисных ситуаций и достиже-
ния эмоциональной устойчи-
вости, способствующее непре-
рывному личностному росту и 
саморазвитию.

Психологическая коррек-
ция − это психолого-педагогиче-
ское воздействие, направлен-
ное на устранение отклонений в 
психическом и личностном раз-
витии, гармонизацию личности 
и межличностных отношений.

Психологическая профи-
лактика − это содействие полно-
ценному психическому разви-
тию личности, предупреждение 
возможных личностных и меж-
личностных проблем, неблагопо-
лучия и социально-психологиче-
ских конфликтов.

Медицинская поддержка 
заключается в оказании пер-
вой, а также скорой, в том числе 
скорой специализированной, 
медицинской помощи на месте 
совершения правонарушения 
или амбулаторно.

Согласно ст. 12 Феде-
рального закона от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»* 
(далее – ФЗ «О полиции») на по-
лицию возлагаются обязанно-
сти оказывать первую помощь 

* Рос. газ. 2011. 8 февр.
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правилом и имеющими соответ-
ствующую подготовку.

Скорая, в том числе ско-
рая специализированная, ме-
дицинская помощь оказывает-
ся медицинскими работниками 
медицинских организаций в 
амбулаторных и стационарных 
условиях. Вне медицинской 
организации скорая помощь 
оказывается медицинскими ра- 
ботниками выездных бригад 
скорой медицинской помощи. 
Порядок оказания скорой, в 
том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помо-
щи регламентирован приказом 
Минздрава России от 20 июня 
2013 г. № 388н «Об утвержде-
нии Порядка оказания скорой, 
в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помо-
щи»**.

Развитие современной 
системы оказания помощи по-
страдавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях явля-
ется одной из целей и задач 
Федеральной целевой програм-
мы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013-
2020 годах», утвержденной По-
становлением Правительства 
РФ от 3 октября 2013 г. № 864***.

** Рос. газ. 2013. 5 сент.

*** Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2013. № 41. Ст. 5183.

ношении пострадавшего или за-
болевшего на месте происше-
ствия (обнаружения) и в период 
доставки его в медицинское уч-
реждение. При обнаружении на 
улицах, объектах транспорта и 
в других общественных местах 
лиц, находящихся в бессозна-
тельном состоянии, с травмами 
черепа и иными опасными те-
лесными повреждениями, а так-
же в другом явно выраженном 
тяжелом состоянии, на место 
вызывается скорая медицин-
ская помощь.

Перечень состояний, при 
которых оказывается первая по-
мощь, и перечень мероприятий 
по оказанию первой помощи 
утверждены приказом Минз-
дравсоцразвития России от 
4 мая 2012 № 477н «Об утверж-
дении перечня состояний, при 
которых оказывается первая по-
мощь, и перечня мероприятий 
по оказанию первой помощи»*. 
Первая помощь до оказания 
медицинской помощи оказыва-
ется гражданам при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях 
и других состояниях и заболе-
ваниях, угрожающих их жизни 
и здоровью, лицами, обязанны-
ми оказывать первую помощь 
в соответствии с федеральным 
законом или со специальным 

* Рос. газ. 2012. 23 мая.
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в отношении конкретного лица 
(лиц), в том случае, когда речь 
идет о государственной полити-
ке, – это направление индиви-
дуальной профилактики, опре-
деляющее основные подходы 
и содержание такой профилак-
тики.

Таким образом, с точки 
зрения профилактики право-
нарушений помощь лицам, по-
страдавшим от правонаруше-
ний или подверженным риску 
стать таковыми, является фор-
мой профилактического воз-
действия, когда применяется 
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законным награждением (при-
своением) орденов, медалей, 
нагрудных знаков и их незакон-
ным ношением. Большинство 
общеуголовных и воинских пре-
ступлений были переведены в 
разряд государственных. 

Перестроение Совет-
ского права в соответствии с 
требованиями военного вре-
мени, повлекло внесение ряда 
существенных изменений и в 
законодательство, касающееся 
процессуальных аспектов дея-
тельности следственных подраз-
делений. 

Прежде всего, преобразо-
вания, происходившие в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, коснулись самой структуры 
следственных органов.

Великая Отечественная 
война – одна из трагических 
страниц нашей истории, изме-
нившая судьбы людей. Не могли 
остаться в этот период без пре-
образований и правовые инсти-
туты Советского государства.

Так, уголовное законо-
дательство СССР характери-
зуется усилением уголовной 
ответственности, введением 
новых составов преступлений, 
направленных на борьбу с дея-
ниями, порожденными услови-
ями военного времени. Напри-
мер, была введена уголовная 
ответственность за нарушение 
правил противовоздушной обо-
роны (соблюдение светома-
скировки). Появились составы 
преступлений, связанные с не-

ПРОЦеССУаЛьНЫе аСПеКТЫ ДеЯТеЛьНОСТИ СЛеДСТВеННЫх 
ОРГаНОВ В ГОДЫ ВеЛИКОЙ ОТеЧеСТВеННОЙ ВОЙНЫ
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№ 415-138сс Управление осо-
бых отделов НКВД СССР было 
преобразовано в органы кон-
трразведки СМеРШ Наркома-
тов обороны, внутренних дел и 
военно-морского флота СССР. 
Следственная часть по особо 
важным делам была исклю-
чена из НКВД СССР и переда-
на в структуру Наркомата го-
сударственной безопасности 
[1, с. 138-139]. а.Н. Яковлев, 
а.И. Кокурин, Н.В. Петров под-
черкивают, что следственные 
подразделения были предусмо-
трены во всех органах контр-
разведки СМеРШ. 

По мнению а.В. Казан-
цева, а.Н. Волчанской, указан-
ные изменения структуры след-
ственных органов произошли 
ввиду того, что «прокурорский 
следственный аппарат пере-
груженный расследованием 
общеуголовных преступлений 
был не в состоянии эффективно 
организовать расследование 
преступлений с участием специ-
альных субъектов – военнослу-
жащих, иностранцев, шпионов, 
диверсантов» [3, с. 15]. 

Таким образом, а.В. Ка-
занцев, а.Н. Волчанская отме-
чают, что в годы Великой Оте-
чественной войны сложилась 
двухзвенная система органов 
следствия:

20 июля 1941 года разде-
ленные ранее народные комис-
сариаты государственной безо-
пасности и внутренних дел были 
вновь объединены в Наркомат 
внутренних дел СССР. 

В своей работе а.Н. Яков-
лев, а.И. Кокурин, Н.В. Петров 
указывают, что «в ходе реор-
ганизации были учреждены 
либо воссозданы следственные 
отделения и группы в соста-
ве Контрразведывательного, 
Секретно-политического, Эко-
номического и Транспортного 
управлений, а также Оператив-
ного отдела Главного управле-
ния лагерей НКВД. Наряду с 
этим в центральном аппарате 
Наркомата было создано обосо-
бленное следственное подраз-
деление – Следственная часть 
по особо важным делам» [1, 
с. 74]. 

В августе 1941 года След-
ственная часть дополнила струк-
туру Управления особых отделов 
НКВД СССР [2, с. 26]. Кроме 
того, следственные подразделе-
ния сохранились в органах Глав-
ного управления милиции.

Следующий этап реорга-
низации структуры следствен-
ных органов произошел в апре-
ле 1943 года. Постановлением 
Совета Народных Комиссаров 
СССР от 19 апреля 1943 г. 
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ски в полном объеме осущест-
вляли производство по ряду ка-
тегорий уголовных дел.

Так, в годы Великой От-
ечественной войны органы 
дознания НКВД расследовали 
убийства, грабежи, разбойные 
нападения [3, с. 16].

Огромный объем работы 
органов следствия в годы Вели-
кой Отечественной войны под-
черкивают следующие данные, 
приведенные в своих исследо-
ваниях различными учеными: 
«Судами общей юрисдикции за 
все виды преступлений было 
осуждено: в 1941 г. – 903 799 
человек, в 1943 г. – 592 147 
человек, в 1944 г. – 685 246 
человек, в 1945 г. – 554 881 
человек. Военные трибуналы 
осудили: в 1941 г. – 216 142 
человека, в 1942 г. – 686 582 
человека, в 1943 г. – 727 207 
человек, в 1944 г. – 543 745 
человек, в 1945 г. – 357 007 че-
ловек» [5, 6]. 

При этом ошибочно счи-
тать, что в годы Великой Отече-
ственной войны следователи в 
основном расследовали престу-
пления против советской вла-
сти. Так, по данным В.Н. Зем-
скова число осужденных за 
«контрреволюционные» пре-
ступления составило: в 1941 г. 
– 111384 человека, в 1942 г.  

– следственные подразде-
ления военной контрразведки 
(СМеРШ), которые расследова-
ли уголовные дела о шпионаже, 
разглашении государственной 
тайны и т.д.;

– следственные подраз-
деления Прокуратуры СССР, ко-
торые расследовали большую 
часть общеуголовных престу-
плений (например, хищения 
государственного имущества), а 
также преступления, касающие-
ся воинской дисциплины.

Например, в марте 
1942 года прокуратурой Ле-
нинграда было возбуждено 57 
уголовных дел и привлечен к 
уголовной ответственности 71 
человек за незаконную выдачу 
хлебных карточек и иные зло-
употребления, выявленные в 
ходе проверок магазинов и сто-
ловых [4, с. 198].

Наряду с реформирова-
нием следственных органов 
произошло усиление позиции 
дознания. Так, принципиально 
по-новому соотношение между 
дознанием и предварительным 
расследованием в армии раз-
решала Инструкция военным 
органам дознания, утвержден-
ная приказом НКО СССР 12 но-
ября 1942 г. Принятие указаной 
Инструкции привело к тому, что 
военные дознаватели практиче-
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Пажой столкнула детей в воду, 
в следствии чего оба ребенка 
утонули. 

В ходе расследования уго-
ловного дела харитонова при-
зналась в совершенном убий-
стве и по решению суда была 
приговорена к наказанию в 
виде лишения свободы [8].

Введение в уголовное 
законодательство новых со-
ставов преступлений, а также 
обстановка военного времени 
вызвала необходимость внесе-
ния существенных изменений 
и в сам порядок расследования 
уголовных дел. 

26 июня 1943 года при-
казом прокурора СССР было 
утверждено положение «О по-
рядке установления и рассле-
дования злодеяний немец-
ко-фашистских захватчиков и их 
сообщников».

Положением вводился 
примерный перечень признаков 
составов преступлений, совер-
шаемых нацистами и их пособ-
никами: убийства мирных граж-
дан, издевательства и пытки в 
отношении беззащитных людей,  
пленных, больных и раненых со-
ветских военнослужащих и т.п.

Процесс доказывания 
по данным уголовным делам 
включал в себя опрос потерпев-
ших, свидетелей, производство 

– 119445 человек, в 1943 г. 
– 96809 человек, в 1944 г. 
– 82425 человек, в 1945 г. – 
91526 человек [6, с. 303]. 

В работе «Очерки исто-
рии Тюменской милиции» 
приводятся сведения, что в 
1941 году было зарегистрирова-
но 7499 разбоев и грабежей, а 
в 1944 году – 20 124. аналогич-
ным образом в сторону увели-
чения изменилось число краж с 
253 000 (1941 год) до 445 000 
(1944 год), увеличилось колличе-
ство убийств с 3 317 (1941 год) 
до 8 369 (1944 год) [7, с. 82]. 

Например, в 1943 году 
москвичка анастасия харитоно-
ва, чей муж в 1941 году ушел на 
фронт, решила создать новую 
семью. Однако по ее мнению 
этому мешали два семилетних 
сына, в следствии чего харито-
нова приняла решение от них 
избавиться. харитонова пред-
приняла неоднократные по-
пытки оставить детей в другом 
городе, в лесу, однако сыновья 
возвращались самостоятельно 
или их возвращали сотрудники 
милиции. В апреле 1944 года 
харитонова приняла решение 
совершить убийство. 

19 апреля 1944 года она 
вместе с детьми отправились 
пешком к дому родственницы 
и проходя по мосту над рекой 
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аналогичные сведе-
ния приводит в своей работе 
В.С. Филоненко: «…Воронеж 
был фактически полностью 
разрушен. Отсутствовали вся-
ческие условия для работы 
сотрудников прокуратуры. Им 
приходилось самостоятельно 
заниматься восстановлени-
ем служебных кабинетов, тем 
временем располагаясь в не-
отапливаемых помещениях, 
зачастую не имеющих света. 
Не хватало транспорта, мебе-
ли, канцелярских товаров» [9, 
с. 14].

Служивший в годы Вели-
кой Отечественной войны сле-
дователем военной прокура-
туры 176 стрелковой дивизии 
а.Д. Чернявский рассказывал 
о своей работе следующее: 
«...у следователей, кроме ко-
мандирской сумки, в которой 
были карандаши, ручка, пузы-
рек с чернилами, бумага и ога-
рок свечи, ничего не было. 

Не было магнитофонов, 
фотоаппаратов, приборов и по-
рошков для дактилоскопирова-
ния, но отпечатки пальцев про-
являли пылью, пеплом» [9, с. 14].

Зачастую следователи 
производили следственные дей-
ствия в эпицентре войны, ри-
скуя собственной жизнью. Так, 
военный следователь диви-

врачебной экспертизы, осмотр 
мест преступления. 

Расследование в соответ-
ствии с положением произво-
дилось военными следователя-
ми с привлечением армейских 
органов дознания и длилось 
не более пяти дней. При этом 
предварительное расследова-
ние по подавляющему боль-
шинству уголовных дел в годы 
войны завершалось в течение 
одного-трех дней, а зачастую 
нескольких часов.

Например, В.С. Фило-
ненко указывает, что «28 июня 
1941 года прокурор Воронеж-
ской области ендовицкий Р.Д. 
издал приказ № 1-58021, кото-
рым установил срок следствия 
по делам о нарушении военно-
го положения: сложных – до 7 
дней, остальных – до 3 дней» [9, 
с. 12].

При этом не следует за-
бывать, что следственные под- 
разделения вели работу в труд-
нейших условиях военного 
времени. По воспоминаниям 
Л.М. Михайловой: «…городская 
прокуратура Ленинграда рас-
полагалась в центре участка, 
ожесточенно обстреливаемого 
фашистами. Работники проку-
ратуры жили и работали в каби-
нетах, где замерзали чернила» 
[4, с. 198].
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исключительно в виду неосве-
домленности об особенностях 
работы органов следствия в во-
енный период [4, с. 198].

Поддерживая выводы 
а.В. Казанцева, а.Н. Волчан-
ской, следует подчеркнуть еще 
раз, что расследование по уго-
ловным делам в годы Великой 
Отечественной войны требова-
ло оперативности и неотложно-
сти производства процессуаль-
ных действий, поскольку любое 
промедление могло привести 
к существенным негативным 
последствиям. В условиях во-
енного времени произошед-
шее упрощение отдельных 
положений уголовно-процессу-
ального законодательства, на 
наш взгляд, является обосно-
ванным. 

В заключение отметим, 
что в годы Великой Отечествен-
ной войны  объем работы, ко-
торая выпала на долю органов 
предварительного следствия, 
был огромен. Следователям 
приходилось не только осущест-
влять процессуальную деятель-
ность, но и на равных с осталь-
ными, сражаться с немецкими 
оккупантами.

зии Л.Ф. Кабанов производил 
следствие на переднем крае. 
Неожиданно батальон пошел 
в наступление, Л.Ф. Кабанов 
вместе с бойцами поднялся и 
пошел в атаку и был смертель-
но ранен. Отражая нападение 
большой группы фашистов, по-
гиб военный следователь ар-
мии капитан юстиции а.М. Ого-
родов [3, с. 17-18].

Следователь военной про-
куратуры Б.Н. Крыжановский 
в августе 1941 года принял 
участие в отражении танковой 
атаки немцев под харьковом, 
затем участвовал в обороне 
Москвы, был трижды ранен [10, 
с. 219-220].

а.В. Казанцев, а.Н. Вол-
чанская отмечают, что в насто-
ящее время распространены 
суждения о том, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
процессуальная деятельность 
следственных органов осущест-
влялась с «грубым нарушением 
процессуальных норм и игнори-
рованием естественных прав 
человека». Однако указанные 
авторы в своих исследовани-
ях приходят к выводу, что по-
добное мнение складывается 
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ния федеральных телефонных 
номерах, банковских картах, ли-
цевых счетах; 

5) получателе денежных 
средств; 

6) местонахождении мо-
шенника. 

Эти данные не везде си-
стематизируются, не ведется их 
учет в целях выявления серий-
ности совершенных преступле-
ний. Как правило, создаваемые 
базы данных имеют локальный 
уровень использования в од-
ном подразделении или службе, 
к ней нет возможности свобод-
ного доступа пользователям как 
для внесения криминалистиче-
ски важной информации, так и 
получения сведений за предела-
ми одного региона, либо одной 
службы. В единый информаци-
онный массив локальные базы 
не систематизируются, учет 
преступлений происходит лишь 
по установленным в приказе* 

* О едином учете преступлений: 
приказ Генеральной прокуратуры РФ, 
МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ 
РФ, Минэкономразвития РФ и Феде-
ральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков от 29.12.2005 г. 
№  39/1070/1021/253/780/353/39
9  (с Инструкцией о порядке приема, 
регистрации и разрешения в органах 
внутренних дел Российской Федера-
ции заявлений, сообщений и иной 
информации о происшествиях) // Рос. 
газ. 2006. 25 янв.

О.а. Белов в своей ра-
боте отмечает, что одной из 
причин недостаточного уровня 
раскрываемости преступлений 
является низкое качество ин-
формационного обеспечения 
процесса раскрытия и рассле-
дования преступлений. Послед-
нее является неотъемлемой 
частью криминалистического 
обеспечения, представляет 
собой многогранную деятель-
ность, состоящую из различных 
подсистем правового, органи-
зационного, методического и 
технического характера [1, с. 3].   

Информационное и анали-
тическое обеспечение, централь-
ное место в котором занимают 
криминалистические учеты, при-
звано помогать в отождествлении 
преступников и их розыске. При 
расследовании мошенничеств, 
совершенных с использованием 
средств связи, информацион-
ное и аналитическое обеспече-
ние оставляет желать лучшего. 
К криминалистически важной 
информации при расследовании 
мошенничества, совершенного 
с использованием средств связи, 
по нашему мнению, относятся 
сведения: 1) о способе совер-
шенного преступления; 2) потер-
певшем; 3) месте проживания 
потерпевшего; 4) использован-
ных при совершении преступле-
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реквизитам, не отражающим 
значимой информации для по-
следующего анализа и инфор-
мационного сопровождения 
расследования преступлений. 
П.П. Ищенко указывает, что в 
информационно-поисковых 
картах способ формализации 
описания преступлений не обе-
спечивает сохранности всей 
необходимой информации, по-
зволяющей идентифицировать 
объект при поиске. Признаки, 
принятые за идентификацион-
ные, являются слишком общи-
ми, частота их встречаемости 
быстро возрастает по мере на-
копления информации, поэтому 
они фактически теряют свое 
значение [2, с. 53]. 

Организация информа-
ционной базы должна носить 
специально организованный 
характер, ее ведение должно 
быть закреплено законом и 
урегулировано ведомственны-
ми приказами. автоматизиро-
ванные информационно-поис-
ковые системы, позволяющие 
в режиме реального времени 
получить информацию, орга-
низовать систематизацию и 
поиск сведений о конкретном 
объекте преступления, не раз-
рабатываются и не внедряются 
на базе развивающихся систем 
информационно-аналитическо-

го обеспечения деятельности 
МВД России (ИСОД). Так, лицо 
производящее предваритель-
ное расследование и оперупол-
номоченный, сами являются 
субъектами – носителями кри-
миналистически важной инфор-
мации. При наличии специально 
разработанного учета кримина-
листически значимая информа-
ция может быть как введена в 
базу данных, так и получена из 
нее. Чем больше пользователей 
системы и пополняемость базы, 
тем, по нашему мнению, она бу-
дет более эффективна. 

Роль информационного 
обеспечения при расследова-
нии мошенничеств с использо-
ванием средств связи значи-
тельна, поскольку специфика 
таких преступлений подразу-
мевает использование при их 
совершении новых технологий. 
Для построения следственной 
версии недостаточно провести 
осмотр места происшествия и 
допросить потерпевшего, необ-
ходимо получение информации 
от участников рынка, оказыва-
ющих услуги связи, банковские 
услуги, которыми регистриру-
ется криминальная активность 
финансовой, технической де-
ятельности. От оперативности 
получения всех сведений, в том 
числе находящихся в сторонних 
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организациях, в большей сте-
пени будет завесеть своевре-
менность организации опера-
тивно-розыскных мероприятий, 
следственных действий для сбо-
ра доказательств совершенного 
преступления и изобличения 
преступника. Своевременный 
доступ к ней создаст плодотвор-
ную почву для поиска следов 
преступления и пресечения 
дальнейшей преступной дея-
тельности.   

П.П. Ищенко в своей 
работе указывает, что инфор-
мация, полученная из банков 
данных, может иметь важное 
значение для установления об-
стоятельств, подлежащих дока-
зыванию по уголовному делу, а 
будучи надлежаще оформлен-
ной, информация приобретает 
форму «иного документа» [2, 
с. 25]. С этим следует согласить-
ся, поскольку при направлении 
и получении информации, со-
держащейся в электронном до-
кументе, из компаний сотовой 
связи, банковских учреждений, 
расчетных центров, ведомств 
системы МВД России и других 
государственных структур, при 
ее выведении на  материаль-
ный носитель, при соблюде-
нии определенной процедуры, 
они будут доказательством по 
уголовному делу. Такой под-

ход позволит сократить срок 
расследования совершенного 
преступления, сэкономить как 
материальные затраты на про-
изводство расследования, так и 
временные ресурсы следовате-
ля, дознавателя.

Сотрудники правоохрани-
тельных органов испытывают 
потребности в информации для 
установления способа перево-
да денежных средств, конечного 
получателя безналичных денеж-
ных средств, почтовых адресов 
и сведений об организациях, в 
которые необходимо направ-
лять запрос для установления 
движения безналичных денеж-
ных средств по счету. Посред-
ники выполнения операций не 
располагают информацией о 
первоначальном источнике и 
конечном получателе, ими фик-
сируются не все реквизиты для 
идентификации получателя и от-
правителя. 

Относительно федераль-
ных телефонных номеров 
отсутствует единая база по 
компаниям, оказывающим теле-
коммуникационные услуги.  Для 
установления принадлежности 
федеральных телефонных но-
меров следователю приходится 
пользоваться сведениями, име-
ющимися в Интернете. Однако 
сейчас – после объявления отме-
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ны «мобильного рабства»* – або-
нент по своему желанию может 
сменить оператора связи. Таким 
образом, имея идентификацион-
ный номер оператора связи ПаО 
«МТС», абонент фактически ис-
пользует услуги оператора связи 
ПаО «Билайн». В подобных случа-
ях следователем, дознавателем 
запрос направляется оператору 
сотовой связи ПаО «МТС», в отве-
те которого указывается, что за-
прос для установления запраши-
ваемых обстоятельств подлежит 
направлению оператору связи 
ПаО «Билайн».

Для соблюдения и отсут-
ствия злоупотребления со сто-

* С 01.12.2013 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 25 декабря 
2012 г. № 253-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
«О связи» и статьи 333.33 и 333.34 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации». Новые 
нормы установили право абонен-
та сохранить свой абонентский но-
мер, используемый на основании 
договора об оказании услуг связи, в 
пределах территории, определенной 
Правительством РФ, при условии рас-
торжения действующего договора 
об оказании услуг связи, погашения 
задолженности по оплате услуг свя-
зи и заключения нового договора с 
другим оператором [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.consultant.ru/
law/hotdocs/30187.htmlКонсультант-
Плюс (дата обращения: 19.07.2017).

роны сотрудников правоохра-
нительных органов по доступу к 
информации, содержащей охра-
няемую законом тайну, защища-
емой Конституцией РФ, возможно 
создание обособленного органа 
или подразделения на базе ин-
формационного цента в системе 
МВД России, который будет иметь 
доступ к банкам данных сторон-
них организаций и исполнять за-
просы сотрудников правоохрани-
тельных органов [3, с. 20-23].

Р.С. Белкин определяет 
криминалистическую регистра-
цию как «систему криминалисти-
ческих учетов определенных объ-
ектов – носителей информации, 
используемую для раскрытия, 
расследования и предупрежде-
ния преступлений» [4, с. 182]. 

По нашему мнению, не-
обходимо учитывать кримина-
листически важную информа-
цию, подлежащую регистрации 
с возможностью предоставле-
ния ее пользователю: 

1. Орган, зарегистриро-
вавший преступление; 

2. Регистрационный но-
мер преступления; 

3. Сведения о потерпев-
шем (фамилия, имя, отчество, 
место жительства); 

4. Место нахождения по-
терпевшего в момент престу-
пления; 
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5. Способ завладения де-
нежными средствами при мо-
шенничестве (перевод через 
банкомат, перевод через сер-
вис дистанционного банкинга, 
завладение реквизитами бан-
ковской карты, смешанный 
способ, новый способ); 

6. Способ обмана (бан-
ковский служащий, родствен-
ник, представитель организа-
ции, иное); 

7. Федеральный телефон-
ный номер потерпевшего; 

8. Федеральный телефон-
ный номер, использованный 
мошенником; 

9. Базовая станция феде-
рального телефонного номера 
мошенника; 

10. Федеральные теле-
фонные номера, использован-
ные при переводе безналичных 
денежных средств; 

11. Банковские карты, 
использованные при переводе 
безналичных денежных средств; 

12. Лицевые банковские 
счета, использованные при пе-
реводе безналичных денежных 
средств; 

13. Лица – держатели 
банковских карт, федеральных 
телефонных номеров; 

14. IMEI телефона исполь-
зованного при совершении мо-
шенничества; 

15. IP-адрес, использо-
ванный при совершении мо-
шенничества; 

16. адрес интернет-сайта, 
использованного при соверше-
нии мошенничества; 

17. Фамилия имя отче-
ство, дата рождения лица, обна-
личившего денежные средства; 

18. Фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения подозрева-
емого, обвиняемого.

Создаваемая база долж-
на быть доступной для следо-
вателей, дознавателей и опе-
руполномоченных. Наличие 
вышеуказанных сведений по-
зволит своевременно анали-
зировать и выявлять серийные 
преступления, соединяя уго-
ловные дела в одно производ-
ство, выявить дополнительные 
преступные эпизоды, собрать 
доказательства совершенного 
преступления.

Значительным, по наше-
му мнению, является создание 
и учет аудиовизуальной инфор-
мации с фонограммами и ви-
деозаписями как установлен-
ных, так и неустановленных лиц, 
предназначенных для установ-
ления лиц, совершивших пре-
ступления, причастных к совер-
шению преступления, по голосу 
и устной речи, зафиксирован-
ных в ходе оперативно-розыск-
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ных мероприятий либо полу-
ченных в ходе расследования 
уголовного дела. аудиовизуаль-
ная информация сохраняется 
в экспертно-криминалистиче-
ских подразделениях в виде 
фонотеки голоса и устной речи, 
представляющих оперативный 
интерес. Не раскрывая методы 
и способы проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий, 
оговоримся, что последние про-
водятся в отношении неустанов-
ленного лица, и фонограмма 
записи телефонного разговора, 
зафиксированного при прове-
дении оперативно-розыскно-
го мероприятия, не означает, 
что лицо, совершившее пре-
ступление, будет установлено. 
Полученная фонограмма при 
отсутствии лица, совершивше-
го преступление, как правило, 
не рассекречивается и не пре-
доставляется следователю, а 
уголовные дела возбуждаются 
не по всем фактам, поскольку 
потерпевший не обращается 
в правоохранительные органы 
или отказывается от обраще-
ния. Таким образом, при нали-
чии доказательств совершен-
ного преступления результаты 
оперативно-розыскных меро-
приятий не реализовываются, а 
сведения о лице, его совершив-
шем, не доступны. 

При наличии современ-
ных достижений электронно-вы-
числительной техники стано-
вится доступным сохранение 
значительного объема данных, в 
том числе аудиовизуальных, при 
этом возможно использование 
специальных алгоритмов сжатия 
информации без потери каче-
ства и возможности дальнейшей 
сравнительной идентификации.

В процессе ведения фо-
нотеки решаются следующие 
задачи: 

а) идентификация подо-
зреваемых лиц по фонограм-
мам их голоса и речи, связан-
ным с событием совершенного 
преступления и имеющим дока-
зательственное значение; 

б) идентификация неиз-
вестного исполнения по фоно-
граммам его голоса и речи, 
связанным с совершением 
нескольких преступлений [5, 
с. 119].

Необходима дальнейшая 
научная разработка и внедре-
ние в деятельность правоох-
ранительных органов фоноте-
ки по фонограммам речи как 
известных, так и неизвестных 
лиц, в том числе с «окраской» 
совершивших преступления с 
использованием средств связи. 
Требуется разработка универ-
сального идентификационного 
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кода для идентификации лица 
по звучащей речи на фоно-
грамме с целью оптимизации 
поиска объекта идентификации 
по информационным базам 
фонотеки голоса и речи лиц для 
дальнейшего проведения срав-
нительной фоноскопической 
экспертизы. аналогичный ал-
горитм успешно апробирован 
и применяется в системе «Па-
ПИЛОН». Например, дактокарта 
лица имеет дактоформулу для 
облегчения поиска по инфор-
мационным базам независимо 
от уровня построения системы 
учета.

С 1998 г. в Российской 
Федерации успешно действу-
ет закон об обязательной дак-
тилоскопической регистрации 
отдельных категорий граждан*, 
благодаря пополнению банков 
данных дактокартами раскрыто 
не одно преступление в ходе ос-
мотра которых изъяты отпечатки 
рук. аналогичный закон должен 
быть разработан и принят для 
получения фонограммам голоса 
и речи лиц, привлекаемых к уго-

* О государственной дактилоско-
пической регистрации в Россий-
ской Федерации: федер. закон от 
25 июля 1998 г. № 128-ФЗ. Доступ 
из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 
19.07.2017).

ловной ответственности для по-
полнения и последующей иден-
тификации лиц, совершивших 
преступления, по которым име-
ются в том числе полученные в 
результате оперативно-розыск-
ных мероприятий и следствен-
ных действий фонограммы, на 
которых зафиксировано совер-
шение мошенничества.

Информационное обе-
спечение расследования мо-
шенничеств, совершенных с 
использованием средств связи 
можно определить, как целена-
правленную деятельность пра-
воохранительных органов для 
ввода, учета, систематизации, 
сохранения криминалистически 
значимой информации, предо-
ставлению доступа к накоплен-
ной информации путем вывода 
ее пользователю в удобном для 
восприятия виде с возможно-
стью аналитического сравне-
ния в автоматическом режиме, 
выполнения запросов и пре-
доставления запрашиваемых 
сведений из не ведомственных 
учреждений и организаций, ока-
зывающих телекоммуникацион-
ные, банковские услуги.

Подводя итог, следует от-
метить, что криминалистиче-
ские учеты находятся в постоян-
ном развитии и пополнении для 
информационного и аналитиче-
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ших преступления с использова-
нием современных технологий;

4. Нормативное закре-
пление возможности удален-
ного обмена информацией с 
компаниями, оказывающи-
ми телекоммуникационные и 
банковские услуги, позволит 
использовать полученные элек-
тронные документы, впослед-
ствии материализованные в 
качестве доказательств по уго-
ловному делу.

5. Не во всех случаях лица, 
в отношении которых прово-
дилось оперативно-розыскное 
мероприятие (следственное дей-
ствие) «запись телефонных пере-
говоров», установлены. Требуется 
научная разработка и внедрение 
фонотеки по фонограммам речи 
известных и неизвестных лиц. 
Для их идентификации необходим 
универсальный идентификацион-
ный код (ключ) с целью автомати-
ческой программной проверки 
по имеющимся фонограммам и 
установления совпадений.

ского обеспечения организации 
расследования мошенничеств, 
совершенных с использовани-
ем средств связи. При этом под-
черкнем:

1. Необходимо создание 
единой информационно-поис-
ковой базы по преступлениям, 
совершенным с использовани-
ем современных технологий;

2. Необходимо научно раз-
работать систему алгоритмизиро-
ванного ввода информации в ин-
формационно-поисковую базу по 
преступлениям, совершенным с 
использованием современных 
технологий, ее поиска и вывода с 
ключевыми криминалистически 
значимыми признаками;

3. Быстрое пополнение 
криминалистической информа-
цией информационно-анали-
тической системы и получение 
запрашиваемых сведений су-
щественно положительно по-
влияют на результативность рас-
следования преступлений и 
установления лиц, совершив-

1. Белов О.а. Информационное обеспечение раскрытия и расследования 
преступлений: дис. … канд. юрид. наук. М.: МГЮа, 2007. С. 3.
2. Ищенко П.П. Информационное обеспечение следственной деятельно-
сти: дис. … канд. юрид. наук. М.: академия Генеральной прокуратуры РФ, 
2009. С. 53.
3. Беляков а.Л., Усманов С.а. Состояние, проблемы и перспективы разви-
тия криминалистической регистрации в России. Красноярск: Краснояр-
ский гос. ун-т, 2001. С. 20-23.
4. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 2. С. 182.
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через другие, близкие понятия. 
К близким понятиям относятся 
понятия предпосылок и условий. 
Понятия предпосылок и условий 
представляют процессуальную 
сторону реальности. Исходя из 
того, что новое качество есть 
результат синтеза общих, не-
посредственных и основных 
предпосылок, попробуем пред-
ставить становление и развитие 
знаковых систем математики и 
юриспруденции, следуя от общих 
предпосылок через непосред-
ственные к основным. В общей 
предпосылке становления язы-

Познание генезиса како-
го-либо явления – путь к выяв-
лению его природы, сущности 
и тенденций развития. Мето-
дологическим ориентиром, по-
средством которого в опреде-
ленной мере удается раскрыть 
механизм процесса формиро-
вания языков математики и 
юриспруденции, служит катего-
рия основы, т.к. она отражает те 
элементы системного объекта, 
которые определяют и вместе с 
тем обусловливают все осталь-
ные элементы [1, с. 12]. Кон-
кретизируется понятие основы 
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В статье рассматривается предпосылки и условия формирования языков 
математики и юриспруденции. Показывается, что общей предпосылкой 
становления и развития языков математики и юриспруденции является 
совокупное практическое целеполагание. Противоречие между коммуни-
кативной и познавательной функциями естественного языка стало непо-
средственной предпосылкой формирования языков математики и юри-
спруденции. Языки математики и юриспруденции являются результатом 
специализации естественного языка.
Ключевые слова: генезис, предпосылка, общая предпосылка, непосредствен-
ная предпосылка, основная предпосылка, термин, терминосистема.
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знаковых форм фиксации цели 
совокупной практической де-
ятельности. Постановка цели 
является неотъемлемым ком-
понентом любой деятельности 
человека. Человечество выра-
батывает средства постановки 
цели и способы ее опредмечи-
вания. В труде – первой форме 
практики – цель объективиру-
ется в изготовляемых орудиях 
деятельности, поскольку орудие 
труда, кроме своего действи-
тельного бытия, есть вместе с 
тем и общественно выработан-
ная операция с предметами 
труда, то есть орудия труда в 
процессе деятельности получа-
ют и идеальное бытие. Исходя 
из того, что функционирование 
орудий труда в производствен-
ной деятельности представляет 
собой осуществление знаково-
го отношения человека к миру, 
которое есть лишь один из мо-
ментов, аспектов практического 
отношения субъекта и объекта, 
и учитывая то, что знаковое от-
ношение, в сущности, неотдели-
мо от практического отношения, 
складывается на основе послед-
него в виде сложных отношений 
знаков между собой и отноше-
ний субъектов через посредство 
знаков, логично сделать вывод, 
что система орудий труда являет-
ся знаковым средством, с помо-

ков математики и юриспруден-
ции воспроизводятся те природ-
ные, социальные и культурные 
условия, которые способствова-
ли возникновению человеческо-
го языка. Общей предпосылкой 
становления и развития языков 
математики и юриспруденции 
является совокупное практи-
ческое целеполагание. Без со-
циального общения, языковой 
способности, слившихся с сово-
купной трудовой активностью и 
окультуренных в ней, не было 
бы естественного человеческо-
го языка и его специализаций 
– знаковых систем математики 
и юриспруденции.

Практическое целепола-
гание складывается из следу-
ющих необходимых этапов: по-
становки цели, реализации ее и 
обработки результатов целепо-
лагания. Возникновение проти-
воречий, ведущих в тенденции 
к необходимости появления 
знаковых систем математики 
и юриспруденции, проявляется 
специфически как на уровнях 
постановки и реализации цели, 
так и на уровне обработки ре-
зультатов совокупного практи-
ческого целеполагания.

Возникновение знаковых 
систем математики и юриспру-
денции предопределено разви-
тием и совершенствованием 
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веческом сознании, то есть про-
исходит интериоризация пос- 
тановочной деятельности. Од-
новременно с процессом пере-
вода постановки практической 
цели во внутреннюю мысли-
тельную деятельность функция 
знака постепенно обособляет-
ся от орудия труда и получает 
самостоятельное бытие в есте-
ственном языке, который в 
большей или меньшей степени 
превращается в символ своей 
субстанции – практики. Язы-
ковые знаки служат средством 
опосредования и обособле-
ния духовно-познавательной 
деятельности от практической 
и, собственно, превращаются 
в орудия теоретической дея-
тельности. Такую роль знако-
вым средствам отводит школа 
Л.С. Выготского [3].

Таким образом, в резуль-
тате экстериоризации познава-
тельной деятельности знаковая 
реальность получает самостоя-
тельность. Исторически первой 
формой знаковой реальности 
и явился естественный язык. 
если в практике цель объекти-
вируется, с одной стороны, в 
используемых орудиях деятель-
ности, то, с другой стороны, как 
средство опредмечивания цели 
формируется и язык. По функ-
циональной роли в постановке 

щью которого фиксируется цель, 
осуществляется общение, взаи-
модействие людей по усвоению 
поставленной цели. 

Однако орудия труда в 
собственном смысле слова 
не являются знаками. Они вы-
полняют в постановке практи-
ческой цели только знаковую 
функцию, поскольку, воплощая 
в себе предметно знания че-
ловека, дают возможность су-
дить о процессах и вещах, на-
ходящихся вне орудий труда, 
и, более того, информируют о 
тех вещах, которые не созда-
ны и подлежат созданию. если 
использование орудий труда в 
качестве специфических зна-
ков практики, представляющих 
цель, вытекает из внутренней 
потребности самой практиче-
ской деятельности (именно ору-
дия труда явились основными и 
были вначале единственными 
средствами реализации функ-
ций указания и замещения, 
общения и передачи опыта [2, 
с. 71-72]), то практика создает 
как возможные, так и необхо-
димые условия для возникно-
вения новых знаковых средств, 
фиксирующих цель более полно 
и адекватно, чем орудия труда.

Многократно повторяю-
щаяся постановка одной и той 
же цели как бы застывает в чело-
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возможность постановки цели 
с учетом богатейшего обще-
ственного опыта, связана с его 
сигнало-сигнальной основой. 
Как средство постановки прак-
тической цели язык обретает 
способность не зависеть от со-
знания отдельного человека, 
поскольку, с одной стороны, 
поставленная цель через язык 
доводится до коллектива людей, 
которым предстоит реализовать 
ее (горизонтальный срез ком-
муникативной функции языка), 
а с другой стороны, язык осу-
ществляет коммуникативнyю 
функцию между людьми разных 
поколений. Каждое новое поко-
ление людей, вступая в жизнь, 
усваивает уже существующий 
исторически сложившийся язык 
и закрепленный в нем обще-
ственный опыт – предшествую-
щие результаты практического 
целеполагания (вертикальный 
срез коммуникативной функ-
ции). Потребности фиксации 
новых практических целей ста-
новятся источником развития 
языка.

Постановка практической 
цели развивает язык и как сред-
ство общения, и как средство 
познания. Только на основе 
естественного языка появилась 
возможность фиксировать глу-
бинные, существенные связи 

цели между орудийной и язы-
ковой деятельностью в извест-
ном отношении нет принципи-
ального различия: и та и другая 
«связаны с опредмечиванием 
в продукте специфически чело-
веческих психических способ-
ностей, определяемых не мор-
фологическими особенностями 
строения тела человека, а тем, 
что он черпает из сокровищни-
цы общественного опыта» [4, 
с. 123]. Между ними сохраня-
ется преемственность, но отяго-
щенная субстанциональностью 
знаковая функция орудия труда 
отчуждается от его бытия и пе-
редается языку, разрешающе-
му этот конфликт. Зарождение 
и разрешение противоречия 
между производственной функ-
цией и знаковостью орудийной 
системы является общей пред-
посылкой становления и разви-
тия языков математики и юри-
спруденции.

естественный язык как 
средство постановки цели ока-
зывается более удобным, чем 
система орудий труда. По срав-
нению с «орудийным» языком 
он имеет пластичный матери-
ал, в котором можно воспро-
изводить с большей точностью 
и адекватностью созидаемый 
предмет. Универсальность есте-
ственного языка, открывающая 
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ятельности, и прежде всего 
естественного языка, являет-
ся закономерностью развития 
практического целеполагания. 
На современном этапе практи-
ческого процесса выделяются 
творческо-поисковые формы 
практики. В структуре созида-
тельной практики, результатом 
которой является новая мате-
риальная вещь, многие иссле-
дователи вычленяют такой ком-
понент, как интеллектуальная 
деятельность, которая формиру-
ет новые идеи. Так, И.е. Мальков 
подчеркивает, что в творчески 
поисковом виде «преоблада-
ет гносеологическое, но не в 
смысле превращения практи-
ки в познание, а в смысле ее 
сочетания с целеполаганием и 
творческим поиском решения 
поставленной задачи» [7, с. 7]. 

Вследствие возрастания 
интеллектуального компонен-
та в практическом целеполага-
нии обостряется противоречие 
между коммуникативной и по-
знавательной функциями есте-
ственного языка, а именно, 
универсальным употреблением 
знаковых форм естественного 
языка для передачи мысли и 
стремлением точно представить 
уникальные мыслимые предме-
ты. Развитие этого противоречия 
стало непосредственной предпо-

предметов, без знания которых 
развитие практического целе-
полагания было бы невозмож-
но. Язык фиксирует в чередова-
ниях знаков информацию о тех 
связях и отношениях действи-
тельности, которые вычлени-
лись в инварианты предметной 
деятельности. Благодаря языку 
мир внешних материальных 
объектов как бы функционально 
перемещается в субъективный 
мир и предстает внутреннему 
взору субъекта в виде универ-
сума квазиобъектов – знако-
вых моделей, составленных из 
жестов, звуков или графов [5, 
с. 83-85]. Язык, представляя в 
«чистом» виде предметно-прак-
тические ситуации, позволяет 
познавательной деятельности 
обособиться. Обособление по-
знавательной деятельности как 
производства новых знаний о 
реальном мире относительно; 
результаты познания, в конеч-
ном счете, используются при 
выработке целей практики [6, 
с. 61-62].

В связи с ускорением 
практического процесса сред-
ства постановочной деятельно-
сти подвергаются все большей 
интеллектуализации, приспо-
сабливаются к мыслительной 
деятельности. Рационализация 
средств постановочной де-
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В постановке цели языки 
математики и юриспруденции 
функционируют эффективнее. 
Так, цель, выраженная точно, с 
одной стороны, говорит о высо-
кой степени активности субъек-
та, поскольку означает осозна-
ние субъектом как тенденций 
преобразуемого объекта, так и 
тенденций самой преобразова-
тельской деятельности. С другой 
стороны, фиксация цели с помо-
щью языков математики и юри-
спруденции сводит до минимума 
субъективные моменты, связан-
ные с переживаниями, эмоция-
ми и т.д. Использование языков 
математики и юриспруденции 
является существенным шагом 
в объективации субъективного 
момента целеполагания. 

Истоки формирования 
языков математики и юриспру-
денции связаны не только с по-
становкой практической цели, 
но и с ее реализацией, обработ-
кой результатов практическо-
го целеполагания. Постановка 
цели определяет развитие сле-
дующего этапа практического 
целеполагания – этапа реали-
зации цели, поскольку в постав-
ленной цели намечаются сред-
ства ее реализации. Процесс 
реализации цели, как и ее по-
становка, носит общественный 
характер, не может происходить 

сылкой формирования языков 
математики и юриспруденции.

Одним из этапов разреше-
ния противоречия между ком-
муникативной и познаватель-
ной функциями естественного 
языка явилось формирование 
графических языков. Графиче-
ские языки, с одной стороны, от-
крыли возможность для длитель-
ного хранения общественного 
опыта, почти неограниченного 
расширения общественной па-
мяти, а с другой стороны, – в 
зримой форме представлять и 
передавать сущности. Звуко-
вые формы естественного язы-
ка при этом используются для 
выражения и трансляции гра-
фических форм. естественный 
графический язык становится 
материалом для создания ис-
кусственных математических и 
юридических языков.

естественный язык рас-
падается на ряд ответвлений. 
Одними из таких ответвлений 
являются языки математики и 
юриспруденции, которые будучи 
освобожденными от сковываю-
щих рамок «здравого смысла», 
характерных для естественного 
языка, позволяют человеку точ-
но фиксировать явления, не 
доступные чувственному вос-
приятию, а следовательно, не-
выразимые на обычном языке.
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является необходимым этапом 
в непрерывном потоке практи-
ческого целеполагания. Исполь-
зование знаковых средств ма-
тематики и юриспруденции при 
обработке результатов совокуп-
ного целеполагания также явля-
ется необходимым, поскольку, 
с одной стороны, оно подготав-
ливается еще на предыдущих 
этапах целеполагания: знако-
вые формы, используемые для 
фиксации цели и как средство 
управления, выбираются и для 
выражения результатов прак-
тического процесса, а с другой 
стороны, обработка результатов 
целеполагания как мыслитель-
ная деятельность требует адек-
ватных знаковых средств, како-
выми и оказываются знаковые 
формы математики и юриспру-
денции.

Таким образом, с одной 
стороны, потребности практиче-
ского целеполагания в целом, и 
каждый этап его специфически, 
обусловливают формирование 
и развитие естественной язы-
ковой реальности, а также отно-
сительное обособление от нее 
знаковых средств математики 
и юриспруденции. С другой сто-
роны, в развитых формах прак-
тического целеполагания ис-
пользование знаковых средств 
математики и юриспруденции 

без взаимного общения людей 
и постоянной координации их 
взаимных усилий. Организация 
и управление процессом ре-
ализации практической цели, 
предполагающие разрешение 
противоречия между органи-
зуемым и организующим, так-
же изменяют знаковую реаль-
ность. Орудия и предметы труда, 
выполняя знаковую функцию, 
лишь частично подсказывают, 
как действовать с ними. Управ-
ление более сложными практи-
ческими процессами потребо-
вало знаковой реальности, в 
которой в чистом виде закре-
плялись бы алгоритмы практи-
ческих действий. Такой первич-
ной знаковой реальностью стал 
естественный язык, который, 
участвуя в реализации цели, 
приобрел наряду с предметным 
и операциональное содержа-
ние. Благодаря формированию 
как фиксатора и оператора 
практического целеполагания, 
естественный язык превраща-
ется в структуру отношений, 
выстроив которую, человек об-
ретает способность ориентиро-
ваться в окружающем мире, 
участвовать в практическом 
процессе.

Реализованная цель есть 
результат целеполагания. Обра-
ботка полученных результатов 
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др.) носит по сравнению с дру-
гими знаковыми системами 
своеобразный характер. есте-
ственный язык как знаковая 
система характеризуется не со-
размерностью частей, не стро-
гой логикой их соотношения, а 
их исторической взаимной обу-
словленностью.

Однако сущность языка, 
его общественное и познава-
тельное значение определяют-
ся, скорее всего, не внутрен-
ними свойствами системы, а 
функциональным бытием. Мож-
но утверждать, что функциональ-
ное бытие языка поглощает его 
вещественное бытие. Во всем 
многообразии функций есте-
ственного языка выделяется 
основная функция. Это комму-
никативная функция. Под ком-
муникативной функцией язы- 
ка понимается его способность 
быть средством общения. есте-
ственный язык является не 
единственным средством об-
щения, но занимает особое ме-
сто в системе таких средств. Это 
объясняется, во-первых, тем, 
что естественный язык возника-
ет из потребностей практическо-
го целеполагания. Далее, одним 
из доказательств того, что есте-
ственный язык, по существу, 
является средством коммуника-
ции, служит и тот факт, что мно-

становится необходимым. На 
каждом этапе практического 
целеполагания языки мате-
матики и юриспруденции про-
являют себя специфически: 
как средство постановки цели 
языки математики и юриспру-
денции позволяют точно вы-
разить и оценить возможности 
реализации цели; как средство 
управления они способствуют 
совершенствованию процесса 
реализации цели; как средство 
выражения результатов язы-
ки математики и юриспруден-
ции способствуют объективной 
оценке характера практическо-
го процесса и создают условия 
для последующего практическо-
го целеполагания.

если развитие практиче-
ского целеполагания определяет 
необходимость появления язы-
ков математики и юриспруден-
ции, то изменение естественной 
языковой реальности выступает 
в качестве непосредственной 
предпосылки самого процесса 
становления новой формы – 
языков математики и юриспру-
денции. Но естественный язык в 
силу ряда условий (стихийности 
процесса становления, относи-
тельной самостоятельности фор-
мирования и развития, условно-
сти связи между выражением и 
значением языковых знаков и 
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чивается жестами, мимикой, 
пантомимой, которые подчер-
кивают его универсальность 
как средства общения.

Коммуникативная функ-
ция – особая функция языка. 
Язык, переставший быть сред-
ством общения, становится 
«мертвым». При этом он уже 
не может выполнять и другие 
функции. «Мертвый» язык не 
может быть средством выра-
жения мысли, то есть выпол-
нять познавательной функции. 
Необходимо учитывать и то, 
что коммуникативная (интерин-
дивидуальная) функция тесно 
связана с познавательной (ин-
траиндивидуальной) функцией, 
поскольку само общение невоз-
можно без осознания того, что 
передается. Познавательная же 
роль языка проявляется в том, 
что он, закрепляя и выражая 
мысли, является и носителем 
их. Причем закрепление мыс-
лей происходит как в значениях 
языковых знаков, так и в строе-
нии языковой системы.

если развитие естествен-
ного языка шло по пути уни-
версализации, то вместе с раз-
дроблением некогда единой 
человеческой деятельности 
на ряд специфических видов 
– практическую, духовно-прак-
тическую и теоретическую – 

гие специфические свойства 
естественного языка как знако-
вой системы можно объяснить 
только исходя из нужд данной 
функции. 

Дело в том, что функцио-
нальность естественного языка 
не является чем-то внешним 
по отношению к его структу-
ре. Как справедливо замечает 
Н.И. Вахмутова, «внутренние 
лингвистические средства, 
которыми располагает язык, 
всегда возникают из потребно-
стей коммуникации и служат ее 
целям» [8, с. 195]. Например, 
такое свойство языковых зна-
ков, как многозначность, невос-
полнимо в процессе общения. 
Многозначность естественного 
языка позволяет ему быть уни-
версальным средством обще-
ния. Отсутствие жесткой связи 
между означаемым и означаю-
щим делает язык гибким, пла-
стичным средством общения. 
Так, фонетический естествен-
ный язык позволяет общаю-
щимся путем варьирования 
звучания передавать свое 
эмоциональное настроение. 
Фонетический естественный 
язык прекрасно коррелирует с 
другими человеческими язы-
ками: языком мимики, языком 
жестов, языком пантомимы и 
т.д. естественный язык расцве-



Научные труды сотрудников ТИПК МВД России2017

178

ции устоявшегося фактического 
знания. Отличается термин от 
обычного слова стремлением 
к взаимно однозначному соот-
ветствию с означаемым [10, 
с. 15-18]. Содержание терми-
на фиксируется в определении. 
Причем в процессе углубления 
субъекта научного познания в 
сущность явлений возникает 
необходимость корректировать 
определения терминов. Рас-
ширение содержательных гра-
ниц термина может привести к 
смене его знаковой формы или 
к тому, что у старой знаковой 
формы появится новое значе-
ние.

Переход к теоретическо-
му уровню от эмпирического 
совершается как сложный гно-
сеологический акт, сущность 
которого в максимальном по-
вышении потенциала научного 
знания. В отличие от эмпири-
ческого знания теоретическое 
знание имеет особый базис. 
«Для того чтобы построить тео-
рию, – пишет М.В. Мостепанен-
ко, – необходимо сначала най-
ти некоторые общие понятия, 
принципы и гипотезы, которые, 
подобно аксиомам геометрии, 
должны быть приняты за осно-
вания дедукции. Следователь-
но, система таких исходных по-
нятий, принципов и гипотез как 

происходила и специализация 
естественного языка. В резуль-
тате возникали языки религии, 
искусства, науки и т.д. Каждый 
из специализированных языков 
ориентирован на более точное 
выполнение той или иной функ-
ции. Так, основная функция, с 
которой связано бытие языка 
науки, – способствовать про-
цессу познания. «характер функ-
ционирования научных языков, 
– пишет С. Раппопорт, – мож-
но назвать осведомляющим, а 
главный принцип их функциони-
рования – принцип тождества. 
если научные модели суть не-
кие объективные данности (и в 
семантической и в прагматиче-
ской своих частях), то им нужны 
знаковые средства, способные 
осведомлять всех своих адреса-
тов об этих данностях. Причем 
осведомить как можно точнее. 
Малейший разнобой в чтении, 
скажем, проекта крупного со-
оружения может свести к нулю 
практические действия тысяч 
людей, недостаточная точность 
языка мешает ученым понять 
друг друга» [9, с. 30].

Уже на эмпирическом 
уровне используемый в позна-
нии естественный язык подвер-
гается спецификации посред-
ством образования терминов, 
которые необходимы для фикса-
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циональности, омонимичности 
и синонимичности, а также не-
точным, сложным синтаксисом 
оказывается в этом случае не-
пригоден как средство объекти-
вации теоретического знания. 

Возникает необходимость 
в создании новой знаковой 
реальности, и такой, в которой 
выполняются требования вза-
имно однозначного соответ-
ствия знаков и означаемых, 
прозрачности связей и отноше-
ний знаков. Это противоречие 
разрешается при образовании 
терминосистемы. Переход к 
терминосистемам в процессе 
познания связан с введением, 
кроме терминов, специальных 
правил образования языковых 
выражений, в которых отража-
ются структуры теоретических 
объектов, а потому эти правила 
непроизвольно отличаются от 
сложных правил естественного 
языка. Специализацию правил 
естественного языка можно на-
звать второй ступенью в форми-
ровании языков математики и 
юриспруденции.

С образованием терми-
носистем заканчивается ста-
новление языков математики и 
юриспруденции. Введение тер-
минов в научный язык – про-
цесс особенный. Часто извест-
ны авторы отдельных или целых 

раз и обязана составлять теоре-
тический базис, тем более что 
с их происхождением связано 
само существование теоретиче-
ского знания» [11, с. 155]. Из те-
оретического базиса выводится 
эмпирическое знание. Эмпири-
ческому знанию здесь прида-
ется цельность, относительная 
завершенность и системность. 
Чувственная данность действи-
тельности на теоретическом 
уровне опосредована мысли-
тельными конструктами.

если на эмпирическом 
уровне функционирующая часть 
естественного языка дополня-
ется введением эмпирических 
терминов, то на теоретическом 
уровне таким языком может 
быть только терминосистема, 
поскольку на теоретическом 
уровне язык должен обозначать 
и сообщать логически связную 
систему отражаемых субъек-
том объективных законов и 
существенных связей действи-
тельного мира, совокупность 
теоретических конструктов и 
вытекающую из них систему 
следствий. Изменяется соот-
ношение между субъектом и 
объектом познавательной дея-
тельности. естественный язык 
с закрепленной за ним тради-
цией повсеместного общения 
свойствами модальности и эмо-
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бы отделяли данное понятие от 
другого, термин нельзя считать 
полноценным. 

Итак, основой становле-
ния и развития языков матема-
тики и юриспруденции является 
естественный язык с его лекси-
ческим составом и граммати-
ческим строем. В результате со-
четания предпосылок и условий 
происходит последовательное 
изменение естественного язы-
ка, образование в нем пластов, 
обслуживающих процесс мате-
матического и юридического 
познания, посредством введе-
ния отдельных терминов, пра-
вил оперирования ими, постро-
ения терминосистем. Языки 
математики и юриспруденции 
становятся необходимым сред-
ством объективации математи-
ческого и юридического знания 
и самого процесса их производ-
ства. естественно, тенденции 
развития и функционирования 
математической и юридической 
деятельности запечатлеваются 
в знаковых формах математики 
и юриспруденции, наделяя их 
особыми качествами.

систем научных терминов [12; 
13]. Творцами слова или груп-
пы слов естественного языка 
может быть практически любой 
человек, что осложняет процесс 
регуляции и контроля за изме-
нением его словаря. Формиро-
вание же словаря языка науки 
осуществляется преднамерен-
но. Особо намерения исследо-
вателей проявляются при со-
ставлении наиболее подвижной 
части словаря научного языка 
– терминологии.

Языки математики и юри-
спруденции представляют со-
бой целостные образования, 
где положение каждого терми-
на зависит от рядоположенных 
с ним терминов. Каждый эле-
мент таких языков системен. 
его появление обязано сложив-
шимся связям и отношениям с 
другими элементами. Так, для 
введения термина в языковую 
целостность необходимо сло-
весное раскрытие его содержа-
ния, поскольку без дефиниции, 
без определения границ содер-
жания данного понятия, без вы-
деления тех признаков, которые 
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Огневая подготовка явля-
ется одним из компонентов про-
фессиональной подготовки со-
трудников органов внутренних 
дел. Организация и проведение 
занятий по огневой подготовке 
в подразделениях органов вну-
тренних дел регламентируются 
действующими нормативными 
правовыми актами МВД Рос-
сии. В соответствии с приказом 
МВД России от 31 марта 2015 г. 
№ 385 обучение в системе про-
фессиональной служебной и фи-
зической подготовки предусмо-
трено в объеме не менее 180 

ОРГаНИЗаЦИЯ ОГНеВОЙ ПОДГОТОВКИ В СИСТеМе 
ПРОФеССИОНаЛьНОЙ СЛУжеБНОЙ И ФИЗИЧеСКОЙ 
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В настоящей статье рассмотрены вопросы организации огневой подго-
товки сотрудников полиции, а также проблемные темы, которые в даль-
нейшем проявляются в неумелом обращении с оружием, низких резуль-
татах учебных и контрольных стрельб, что влечет не только невыполнение 
поставленной задачи, но, что более важно, приводит к гибели и ране-
ниям сотрудников органов внутренних дел. Автором обозначаются пути 
решения этих проблем. 
Ключевые слова: огневая подготовка, стрельба, стрелковые тренажеры, 
тренировка, оружие, совершенствование, организация, руководитель, 
знания, умения, навыки.

Современные условия 
служебной деятельности предъ-
являют повышенные требова-
ния к профессиональной под-
готовке сотрудников органов 
внутренних дел. В связи с этим 
при рассмотрении вопросов 
по организации огневой под-
готовки одной из целей явля-
ется повышение безопасности 
в обращении с оружием при 
проведении стрельб либо при 
несении службы или поддер-
жание и совершенствование 
навыков владения оружием 
сотрудниками.
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Освоение техники стрель-
бы происходит в процессе ов-
ладения специальными зна-
ниями, навыками, умениями 
в классах, тирах, совершен-
ствуется во время тренировок 
на протяжении всего времени 
службы и осуществляется по ме-
сту службы сотрудников. Таким 
образом, обучение и трениров-
ка составляют две стороны еди-
ного педагогического процесса. 

Однако результаты иссле-
дования организации и про-
ведения занятий по огневой 
подготовке в подразделениях 
органов внутренних дел позво-
лили выявить те стороны, кото-
рые оказывают отрицательное 
влияние на эффективность реа-
лизации процесса обучения по 
огневой подготовке.

Первая проблема в подго-
товке сотрудников связана с су-
ществованием убеждения, что 
техника стрельбы из табельного 
оружия сводится лишь к умению 
зарядить, разрядить оружие и 
правильно нажать на спусковой 
крючок. В результате при вы-
полнении стрелковых упражне-
ний каждый обучающийся осу-
ществляет стрельбу без единого 
выполнения элементов техники 
стрельбы, а именно без пра-
вильного удержания оружия, из-
готовки для стрельбы, при этом 

часов в год, из них на огневую 
подготовку отводится не менее 
20 часов. При этом эффектив-
ная реализация программы 
огневой подготовки обеспечи-
вается:

– регулярным посещени-
ем занятий по огневой подго-
товке;

– высокой профессио-
нальной и методической под-
готовкой лиц, организующих и 
проводящих учебные стрельбы 
в подразделениях;

– наличием хорошо обо-
рудованной учебно-материаль-
ной базы.

Целью систематических 
занятий по огневой подготовке 
в рамках профессиональной 
служебной и физической под-
готовки является получение не-
обходимых знаний и выработка 
практических умений и навы-
ков умелого и эффективного 
применения боевого ручного 
стрелкового оружия лично и в 
составе подразделения. Про-
цесс подготовки к стрельбе из 
боевого оружия с учетом совре-
менных тенденций связан с ши-
роким использованием педаго-
гических принципов обучения, 
расширением тренировочного 
процесса и введением в него 
новых, ранее не использован-
ных элементов. 



Научные труды сотрудников ТИПК МВД России2017

184

умения и навыки и провоцирует 
у сотрудников чувство страха не 
выполнить упражнение стрельб 
и, соответственно, их неуверен-
ность в выполняемых действиях 
с оружием.

Выходом их данной ситу-
ации могут стать оборудован-
ные в органах внутренних дел 
классы стрелковой подготов-
ки (стрелковых тренажеров), 
позволяющие сотрудникам в 
свободное время осуществлять 
тренировки после освоения 
практического приема (дей-
ствия) с целью доведения вы-
полнения приема до автоматиз-
ма и выработки и поддержания 
практических навыков стрель-
бы [2, с. 28]. 

Проводимые в классе 
стрелковых тренажеров за-
нятия при обучении точной 
стрельбе без ограничения вре-
мени на выстрел способствуют 
освоению техники стрельбы с 
исключением ошибок, допуска-
емых при стрельбе боевыми па-
тронами, создают у обучаемых 
правильное представление о 
технике выполнения двигатель-
ного действия (упражнения), 
дает возможность для воспри-
ятия двигательных действий с 
помощью предметного изобра-
жения, а объективная оценка 
устойчивости позволяет делать 

не учитываются анатомические 
особенности стрелка и т.д. На 
наш взгляд, решение этой про-
блемы видится в качественном 
подборе руководителей заня-
тий. Инструктором должен быть 
квалифицированный сотрудник 
(стрелок), умеющий передавать 
свои знания и опыт. Руководи-
тель стрельб должен хорошо 
знать все особенности техники 
стрельбы, проводить занятия с 
пониманием и использовани-
ем связей элементов методи-
ческой системы обучения (це-
лей обучения, определяющих 
содержание обучения, методов 
обучения, средств обучения, 
форм организации обучения), 
что позволит повысить эффек-
тивность подготовки сотрудни-
ков полиции [1], работать на 
занятиях индивидуально, уде-
ляя внимание каждому обуча-
емому. 

Второй проблемой, отри-
цательно влияющей на уровень 
стрелковой подготовки и полу-
чение навыков в обращении с 
оружием, является отсутствие 
сотрудников на занятиях по 
огневой подготовке по уважи-
тельным причинам при обеспе-
чении регулярных тренировок 
в течение года, что исключает 
возможность поддерживать на 
должном уровне полученные 



185

2017II. Подготовка сотрудников органов внутренних дел

– многократно повторять 
сложно-координационные дви-
жения в разных режимах;

– восстанавливать в мы-
шечной памяти основные фазы 
и детали выполняемого действия;

– четко распределять тре-
нировочную нагрузку. 

Использование техниче-
ских средств повышает каче-
ство учебного процесса, по-
скольку наряду с отработкой 
отдельных элементов совер-
шенствуется техника стрельбы 
в целом и расширяются воз-
можности преподавателей и 
инструкторов в этом процессе. 
Указанное в конечном итоге по-
ложительно отражается на ре-
зультате стрельбы [4, с. 171].

В настоящее время прак-
тика применения табельного 
огнестрельного оружия пока-
зывает, что зачастую уровень 
огневой подготовки сотрудни-
ков органов внутренних дел 
является недостаточным для 
эффективных действий в раз-
личных ситуациях. Вместе с тем 
незнание технических возмож-
ностей оружия, его принципов 
работы, неумелое применение 
оружия влекут не только не вы-
полнение поставленной зада-
чи, а что более важно, могут 
привести к гибели и ранениям 
не только сотрудников органов 

процесс обучения более эф-
фективным и значительно улуч-
шает конечный результат. Ведь 
наглядность ускоряет создание 
представлений и тем самым 
облегчает процесс усвоения 
изученного материала. Через 
зрительный анализатор в про-
цессе работы на стрелковом 
тренажере видна объективная 
картина качества выполнения 
элементов. Использование та-
ких тренажеров предоставляет 
преподавателю возможность 
определить и показать сотруд-
нику ошибки, дать обучаемому 
рекомендации по их устране-
нию [3].

Применение технических 
средств, а именно стрелковых 
тренажеров, делает возможным:

– целенаправленно ре-
шать вопросы изучения и со-
вершенствования элементов 
техники стрельбы;

– применение в учебном 
процессе методов, применяе-
мых при развитии физических 
качеств, технической, тактиче-
ской, теоретической подготовке 
сотрудников, при выполнении 
отдельных упражнений;

– избирательно и целе-
направленно развивать основ-
ные или специфические группы 
мышц, определяющие успех в 
стрельбе;
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ника полиции при организации 
огневой подготовки в органах 
внутренних дел на первый план 
выходит: 

– дальнейшее совершен-
ствование материально-техни-
ческого обеспечения органов 
внутренних дел и образователь-
ных организаций системы МВД 
России, а именно строительство 
современных тиров и стрель-
бищ, оснащенных классами 
стрелковых тренажеров;

– правильная организация 
и методическая подготовлен-
ность руководителей занятий;

– индивидуальная работа 
руководителя стрельб с сотруд-
ником на занятии, которая под-
разумевает уделение внимания 
со стороны преподавателя (ин-
структора) каждому обучаемо-
му при выполнении элементов 
техники стрельбы (действий с 
оружием) с целью быстрого вы-
явления ошибок (или оценки 
выполняемого действия), разъ-
яснения их пагубных послед-
ствий и рекомендаций по спо-
собу их устранения [5].

внутренних дел, но и граждан. 
Третьей проблемой при 

организации и проведении за-
нятий по огневой подготовке в 
подразделениях органов вну-
тренних дел является крайне 
недостаточное материально-тех-
ническое обеспечение (отсут-
ствие тиров, а если они и есть, 
то часто это полуподвальные по-
мещения, не приспособленные 
для нормальной организации 
занятий по огневой подготовке), 
без которого подготовка сотруд-
ников с высоким уровнем вла-
дения оружием невозможна. 
Следует отметить, что для обе-
спечения эффективного прове-
дения занятий по огневой под-
готовке необходимым фактором 
является не только наличие гра-
мотных инструкторов (руководи-
телей стрельб), качественного 
учебно-методического матери-
ала, но и современных тиров и 
стрельбищ с классами стрелко-
вых тренажеров.

Таким образом, с учетом 
современных повышенных тре-
бований к подготовке сотруд-

1. Гарманов В.М. Совершенствование методического обеспечения обра-
зовательных программ в образовательных организациях системы МВД 
России с использованием практических ситуационных заданий // Юриди-
ческая наука и правоохранительная практика. 2016. № 4(38). С. 201-202.
2. Огневая подготовка в органах внутренних дел: учеб.-метод. пособие / 
а.И. щипин [и др.], 2-е изд., испр. и доп. М.: Московский ун-т МВД России; 
щит-М, 2005. 238 с.
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трудников органов внутренних дел, направляющихся в Северо-Кавказ-
ский регион Российской Федерации // Юридическая наука и правоохра-
нительная практика. 2017. № 2(40). С. 200-205.
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Служебный документ 
представляет собой текст, ко-
торый управляет действиями 
людей и обладает юридической 
значимостью. Текст документа 
излагается с соблюдением пра-
вил русского языка, с учетом 
особенностей официально-дело-
вого стиля, вида документа. 

От того, насколько адек-
ватно отражено содержание 
излагаемой информации, пра-
вильно ли используются слова 
и термины, формулируются от-

РаЗВИТИе НаВЫКОВ ПИСьМеННОЙ РеЧИ  
СОТРУДНИКОВ ОРГаНОВ ВНУТРеННИх ДеЛ

бобкова е.а.
старший преподаватель кафедры философии, иностранных 

языков и гуманитарной подготовки сотрудников органов 
внутренних дел Тюменского института повышения квалификации 

сотрудников МВД России; bobkova-elena@yandex.ru

Статья посвящена вопросу развития профессиональной речевой культуры 
сотрудников органов внутренних дел и в первую очередь развитию навы-
ков письменной речи в рамках прохождения профессионального обучения. 
В работе рассматриваются основные знания, умения и навыки, необходи-
мые сотрудникам органов внутренних дел для правильного с точки зрения 
современного русского языка составления и оформления профессиональ-
ной документации, анализируются основные случаи нарушений языковых 
норм, возникающие в рамках профессионального обучения. Отдельное 
внимание уделяется проблемам, с которыми сталкиваются сотрудники, 
впервые поступающие на службу в органы внутренних дел, в рамках раз-
вития навыков письменной речи, рассматриваются основные причины, 
предлагаются пути решения данных проблем. 
Ключевые слова: служебная документация, сотрудники органов внутрен-
них дел, профессиональное обучение, навыки письменной речи, доку-
мент, официально-деловой стиль, языковые средства.

Основная функция пись-
менной речи – фиксация устной 
речи с целью сохранения ее в 
пространстве и времени. Пись-
менная речь является основной 
формой существования речи в 
официально-деловом стиле. По-
скольку в обязанности сотрудника 
органов внутренних дел входит 
составление большого количества 
служебной документации, разви-
тие навыков письменной речи 
играет важную роль при подготов-
ке кадров для службы в ОВД.
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Лексика: Гр. Иванов был 
освидетельствован на состо-
яние алкогольного опьянения 
прибором, который имел ре-
зультат 0, 86 мг/л выдыхаемого 
воздуха. – В данном предложе-
нии глагол «иметь» в прошед-
шем времени в придаточном 
предложении со словом «кото-
рый» подразумевает, что при-
бор уже имел показания 0, 86 
мг/л на момент проверки, то 
есть речь идет о нарушении со 
стороны сотрудника ГИБДД.

Пунктуация: Прибыв на 
указанное место около 17.00 на 
скамейке, нами был обнаружен 
мужчина, на которого указыва-
ла Смирнова П.а. – Неправиль-
но выделенный деепричастный 
оборот соединяет глагол «при-
быть» со словом «скамейка» в 
одно словосочетание «прибыв 
на скамейке».

Морфология: 
«Начальнику МО 
МВД России <…>
полковнику полиции 
К.В. Крегель»

Незнание правил склоне-
ния некоторых фамилий приво-
дит к тому, что многие сотрудни-
ки ОВД «меняют пол» адресанта, 
так как в случае, если мы не 
склоняем данную фамилию, по 
правилам русского языка речь 
идет о женщине.

дельные фразы и предложения, 
во многом зависит то, насколь-
ко точно, логично и понятно 
будет передана необходимая 
информация, насколько пра-
вильно она будет воспринята в 
дальнейшем.

Некорректное изложение 
может привести к недопонима-
нию, либо к неверному толко-
ванию текста, например: Дверь 
нам никто не открыл, таким об-
разом мы были вынуждены сло-
мать входную дверь и три ребра 
хозяина. – Неверно построен-
ное предложение представляет 
данную ситуацию в таком виде, 
будто сотрудники полиции наме-
ренно причинили вред здоро-
вью некого гражданина, хозяи-
на квартиры, в связи с тем, что 
он не открывал им дверь. 

Подобные нарушения 
можно наблюдать на разных 
уровнях языка:

Синтаксис: При нанесе-
нии ударов Васьков а.а. слов 
угрозы в мой адрес не выска-
зывал, расправой не угрожал. 
По данному факту прошу Вас 
привлечь его к уголовной от-
ветственности. – Подобная по-
следовательность предложений 
дает нам возможность понять 
текст двояко: привлечь по факту 
нанесения ударов или по факту 
отсутствия угроз.
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время можно назвать ряд дру-
гих причин: 

– низкий уровень базово-
го образования (как следствие, 
частичное или полное незнание 
не только норм русского языка, 
но и большинства понятий и ка-
тегорий, необходимых для изу-
чения (закрепления) материала 
программы);

– наличие скудного лек-
сического запаса (особые чер-
ты официально-делового стиля 
– детальность и стандартизи-
рованность – зачастую требует 
неоднократного повторения ка-
кой-либо информации в тексте 
документа, что ведет к повто-
рам и избыточности высказы-
вания в связи с тем, что многие 
сотрудники ОВД не способны 
излагать одну информацию раз-
ными языковыми средствами);

– неумение оценить ситу-
ацию общения с точки зрения 
стилевой принадлежности (это 
относится и к обучающимся с 
достаточно высоким уровнем 
языковой подготовки), отобрать 
из существующих языковых 
средств тот вариант, который 
уместен для официально-дело-
вого документа (чаще всего это 
выражается в употреблении 
разговорной лексики, профес-
сиональных жаргонизмов либо 
в некорректном составлении 

Приведенные выше при-
меры показывают, насколько 
важны знание русского языка 
и навыки письменной речи для 
сотрудников ОВД.

В настоящее время уро-
вень речевой культуры многих 
практических работников не 
отвечает современным потреб-
ностям, особенно актуально это 
для сотрудников, впервые при-
нимаемых на службу в органы 
внутренних дел [1]. Низкий уро-
вень речевой культуры выража-
ется в неумении:

– правильно выстроить 
речевое поведение в той или 
иной ситуации профессиональ-
ного общения;

– логично, точно и убеди-
тельно излагать свои мысли; 

– составлять документы 
в соответствии с требования-
ми официально-делового стиля 
речи и правилами составления 
документов. 

Считается, что одной из 
главных причин снижения уров-
ня профессиональной речевой 
культуры сотрудников ОВД (на-
пример, употребление жаргон-
ной, просторечной и нецензур-
ной лексики) является их частое 
общение в рамках профессио-
нальной деятельности со слоя-
ми населения с очень низким 
уровнем культуры. В настоящее 
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как кураторов учебных групп, 
так и на местах службы. В пер-
вую очередь эта работа должна 
быть направлена на осознание 
важности развиваемых в рам-
ках соответствующего образо-
вательного раздела навыков, 
стремлению соответствовать 
требованиям, предъявляемым 
к сотрудникам органов внутрен-
них дел в современном россий-
ском обществе. 

В качестве негативного 
фактора следует также отме-
тить наличие на местах службы 
так называемых «образцов за-
полнения», в которых часто не 
соблюдаются коммуникатив-
ные качества речи (можно на-
блюдать нелогичное изложение 
материала, использование неу-
местных лексических единиц и 
синтаксических конструкций) и 
нормы русского языка (особен-
но это затрагивает пунктуацион-
ные и синтаксические нормы). 

Кроме того, некоторые 
трафаретные документы огра-
ничивают составляющего в 
возможности выбора лексиче-
ских и грамматических средств. 
Неудачный выбор приводит к 
избыточности, нарушению ло-
гичности изложения, например, 
в постановлениях по делу об 
административном правонару-
шении, составленных сотруд-

терминологических словосоче-
таний и клишированных фраз: 
продуть в прибор, продуть в 
мундштук (вместо осуществить 
выдох, выдохнуть воздух); от-
работать автомобиль (вместо 
проверить автомобиль), шел 
шатающейся походкой (вместо 
имел шаткую походку), админи-
стративный протокол (вместо 
протокол об административном 
правонарушении).

– низкий уровень пра-
вовой культуры, что вызывает 
трудности при подборе лекси-
ческих единиц (так, например, 
среди слушателей всегда воз-
никает спор о том, в каких слу-
чаях обосновано употребление 
словосочетания в состоянии 
алкогольного/наркотического 
опьянения, а в каких – в состо-
янии опьянения; составлено по-
становление – вынесено поста-
новление);

– отсутствие мотивации к 
изучению дисциплины, в том чис-
ле к личному и профессионально-
му развитию, нежелание исполь-
зовать полученные знания на 
практике («я выйду из института, 
как писал, так писать и буду», «мы 
всегда так пишем» и т.п.).

Учитывая вышесказан-
ное, целесообразно проведе-
ние с обучающимися воспи-
тательной работы со стороны 
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считан на развитие основных 
умений и навыков, необходи-
мых для грамотного состав-
ления деловой документации: 
умения логично и понятно стро-
ить письменную речь, кратко, 
точно, достоверно излагать ин-
формацию, соблюдая языковые 
нормы русского языка. 

В рамках раздела рас-
сматриваются лишь отдельные 
правила, которые вызывают 
затруднения у обучающихся при 
составлении конкретных видов 
документов, и основные вну-
тристилевые особенности офи-
циально-делового стиля (канце-
лярского подстиля). 

Практические задания, 
предлагаемые в рамках разде-
ла, направлены на развитие:

– навыка соблюдения 
коммуникативных качеств речи 
при составлении деловой доку-
ментации (в первую очередь на 
умение излагать информацию 
логично и точно); 

– умения отбора средств 
официально-делового стиля 
среди всех языковых средств 
современного русского литера-
турного языка, правильного по-
строения предложений с учетом 
подчинительных связей и пра-
вил пунктуации русского языка;

– словарного запаса обу-
чающихся.

никами ГИБДД, часто можно 
встретить такое предложение: 
Управляя транспортным сред-
ством ВаЗ 2109, г/н К 000 
РК 72, 21.01.2017 г. в 22 ч. 
00 мин.  управлял вышеуказан-
ным транспортным средством, 
оборудованным ремнями без-
опасности, не был пристегнут 
ремнем безопасности. 

В ТИПК МВД России раз-
витие навыков письменной 
речи проводится в рамках раз-
дела «Русский язык в деловой 
документации. Культура речи» 
образовательных программ 
профессиональной подготовки.

Первоначально раздел 
«Русский язык в деловой доку-
ментации. Культура речи» был 
предусмотрен только для лиц 
рядового и младшего началь-
ствующих составов в объеме 
20 часов. С 2016 г. в соответ-
ствии с требованиями ДГСК 
МВД России количество часов 
было увеличено до 30, также 
данный раздел был введен в 
программы профессионального 
обучения лиц среднего и стар-
шего начальствующих составов 
(в объеме 20 ч.).

естественно «изучить 
русский язык с нуля», довести 
уровень речевой культуры до 
совершенства за такой краткий 
период невозможно. Курс рас-
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родные члены, подлежащее и 
сказуемое;

– пользоваться учебной и 
справочной литературой (неко-
торые слушатели не умеют поль-
зоваться словарями, извлекать 
необходимую информацию из 
учебника, конспектировать).

В заключение следует 
подчеркнуть, что высокий уро-
вень культуры речи, в том чис-
ле профессиональной речевой 
культуры, является одним из 
главных показателей професси-
онализма сотрудника органов 
внутренних дел в современном 
обществе. Овладевая знания-
ми, умениями и навыками ре-
чевого поведения, сотрудник 
полиции развивает професси-
ональную речевую культуру, 
что, в свою очередь, влечет за 
собой развитие положительных 
личностных и профессиональ-
ных качеств и способствует 
формированию позитивного об-
раза полицейского в обществе. 

Развитие данных навыков 
и умений происходит за счет по-
иска и исправлений типичных 
ошибок в профессиональной 
документации сотрудников ОВД 
и при выполнении репродуктив-
ных и продуктивных упражне-
ний (составление и корректиро-
вание отдельных предложений 
и текстов документов официаль-
но-делового стиля, с которыми 
работают обучающихся каждой 
категории).

К сожалению, как уже го-
ворилось ранее, уровень вла-
дения русским языком у многих 
обучающихся невысок, поэто-
му кроме указанных навыков 
приходится параллельно обра-
щаться к курсу Русского языка 
общеобразовательной школы, 
вспоминать или разбирать не-
которые понятия и категории 
русского языка. При этом речь 
идет о развитии таких элемен-
тарных навыков и умений, как:

– находить в предложении 
деепричастия, причастия, одно-

1. Сидорова М.В. Соотношение законности и дисциплины в деятельности 
сотрудников органов внутренних дел // Юридическая наука и правоохрани-
тельная практика. 2015. № 4 (34). С . 200-208.
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На современном этапе 
развития  образовательных 
технологий в целях обеспече-
ния качественной подготовки 
сотрудников полиции требуется 
проведение межпредметных 
связей различных направле-
ний подготовки и ориентация 
на контекстное обучение как 
одно из условий реализации 
компетентностного подхода в 
образовании. 

СОДеРжаНИе И МеТОДИЧеСКИе аСПеКТЫ ИСПОЛьЗОВаНИЯ 
ПРаКТИКУМа «ТаКТИКа ОхРаНЫ ОБщеСТВеННОГО ПОРЯДКа» 

В ПРОЦеССе ПРОФеССИОНаЛьНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ 
ПаТРУЛьНО-ПОСТОВОЙ СЛУжБЫ ПОЛИЦИИ
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Тюменского института повышения квалификации  
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В статье изучаются вопросы методического обеспечения профессиональ-
ной подготовки сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Отмечает-
ся важность совершенствования системы подготовки сотрудников полиции 
с использованием структурированного методического материала, практиче-
ских ситуационных заданий, а также подчеркивается нацеленность заданий 
практикума «Тактика охраны общественного порядка» на формирование 
профессиональной уверенности и психологической готовности сотрудника 
полиции к действиям в ситуациях несения службы по охране обществен-
ного порядка. В статье также указывается значение методического обеспе-
чения подготовки сотрудников полиции к действиям в отдельных ситуациях 
оперативно-служебной деятельности.
Ключевые слова: охрана общественного порядка, совершенствование 
методики профессиональной подготовки сотрудников полиции, формиро-
вание профессионально значимых качеств сотрудников патрульно-посто-
вой службы полиции в процессе профессиональной подготовки

Практические занятия по 
отработке действий сотрудников 
полиции в отдельных ситуациях 
оперативно-служебной деятель-
ности, связанных с применени-
ем физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного 
оружия, должны проводиться 
с учетом специфики категорий 
обучающихся по направлениям 
подготовки с применением сле-
дующих методических приемов:
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1) изучение материалов 
СМИ, описывающих проблемати-
ку применения сотрудниками по-
лиции физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного 
оружия, в том числе при изуче-
нии вопросов их неправомерно-
го применения;

2) изучение материалов 
следственной, судебной прак-
тики, материалов служебных 
проверок и иных материалов 
практического характера в це-
лях изучения причин и условий 
нападений на сотрудников по-
лиции, в том числе при опасе-
ниях применять оружие даже 
при наличии оснований и усло-
вий, указанных в Федеральном 
законе Российской Федерации 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции» [1];

3) изучение материалов 
следственной и судебной прак-
тики в целях решения вопроса 
о правомерности действий со-
трудников полиции в соответ-
ствии с положениями ст.ст. 37, 
38 УК РФ;

4) использование ситу-
ационных заданий для изуче-
ния правовых основ и усло-
вий применения физической 
силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия (в том 
числе с использованием виде-
осюжетов);

5) изучение алгоритма 
действий сотрудников полиции 
в типичных ситуациях оператив-
но-служебной деятельности, в 
которых возможно нападение 
на сотрудников полиции, оказа-
ние им сопротивления;

6) изучение боевых при-
емов борьбы и основ примене-
ния специальных средств в раз-
личных ситуациях;

7) изучение тактики обе-
спечения личной безопасности;

8) отработка практиче-
ских упражнений по стрельбе;

9) изучение психологи-
ческих основ общения в раз-
личных ситуациях оператив-
но-служебной деятельности и 
вопросов предупреждения кон-
фликтных ситуаций, которые 
могут возникнуть у сотрудников 
полиции при общении с различ-
ными категориями граждан;

10) использование меж- 
предметных ситуационных за-
даний при проведении прак-
тических занятий в учебной 
аудитории или тренинговых за-
нятий в тире, на полигоне или 
в спортивном комплексе.

В Тюменском институте 
повышения квалификации со-
трудников МВД России в целях 
подготовки слушателей, обу-
чающихся по программе про-
фессионального обучения лиц 
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рядового и младшего началь-
ствующего состава, впервые 
принимаемых на службу в орга-
ны внутренних дел (на базе об-
щего среднего образования), по 
должности служащего «Полицей-
ский», используется практикум 
«Тактика охраны общественного 
порядка». 

Практикум был разработан 
на кафедре организации охраны 
общественного порядка ТИПК 
МВД России в марте 2016 года 
на основе действующих норма-
тивных правовых актов в сфере 
деятельности органов внутрен-
них дел для оказания содействия 
слушателям в овладении теоре-
тическими знаниями, изучения 
опыта и проблем деятельности 
органов внутренних дел, а так-
же приобретения слушателями 
умений и навыков, необходимых 
для профессионального осущест-
вления функций по обеспечению 
общественного порядка и обще-
ственной безопасности при вы-
полнении задач, возложенных на 
полицию в соответствии с положе-
ниями Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 
2011 года № 3-ФЗ «О полиции».

При подготовке практи-
кума учитывались следующие 
требования: 

1) обеспечение усиления 
практической направленности 

обучения в ТИПК МВД России; 
2) создание основы для 

внедрения в учебный процесс 
ТИПК МВД России метода ана-
лиза конкретных ситуаций; 

3) формирование у со-
трудников полиции представ-
ления о необходимости по-
стоянного повышения своей 
профессиональной подготовки 
к действиям в различных ситуа-
циях несения службы по охране 
общественного порядка; 

4) способствование при-
обретению обучающимися ос-
новных знаний, умений, навы-
ков и освоению компетенций, 
необходимых для выполнения 
служебных обязанностей, в том 
числе в условиях, связанных 
с применением физической 
силы, специальных средств и ог-
нестрельного оружия (как обя-
зательное требование п. 11 По-
рядка организации подготовки 
кадров для замещения должно-
стей в органах внутренних дел 
Российской Федерации, утверж-
денного приказом МВД России 
от 31 марта 2015 г. № 385).

Задачи подготовки практи-
кума были связаны прежде все-
го с важностью формирования 
профессиональной уверенности 
и психологической готовности 
сотрудника полиции к действиям 
в ситуациях несения службы по 
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охране общественного порядка. 
Наряду с этим были поставлены 
задачи:

1) оказание методической 
помощи профессорско-препо-
давательскому составу, в том 
числе в части улучшения мето-
дических приемов проведения 
учебных занятий по направлени-
ям подготовки сотрудников поли-
ции к действиям, связанным с 
применением физической силы, 
специальных средств и огне-
стрельного оружия;

2) подготовка обучаю-
щихся на основе ситуационных 
заданий и упражнений при про-
ведении практических занятий 
как во время учебных занятий, 
так и во внеучебное время (в 
рамках самостоятельной рабо-
ты под руководством препода-
вателя);

3) обучение сотрудников 
полиции навыкам обеспечения 
личной безопасности, тактиче-
ски и психологически грамот-
ного поведения при несении 
службы;

4) предупреждение нару-
шений дисциплины и законно-
сти, связанных с непрофесси-
ональными действиями, в том 
числе при применении физиче-
ской силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия, и уси-
ление воспитательного аспекта в 

процессе обучения сотрудников 
полиции в работе с такими прак-
тическими заданиями, посколь-
ку они ориентированы на выбор 
сотрудниками полиции профес-
сионально-грамотного варианта 
поведения в той или иной ситу-
ации оперативно-служебной де-
ятельности.

Основу практикума со-
ставляют задания теоретиче-
ского и практического характе-
ра, нацеленные на углубление и 
систематизацию теоретических 
знаний, а также проработку про-
блемных практических вопро-
сов, формирование професси-
ональных умений и навыков по 
действиям в типовых и нетипич-
ных профессиональных ситуа- 
циях. 

До обучающихся доводят-
ся общие рекомендации: 

1) работа с практикумом 
должна начинаться с самосто-
ятельного изучения его структу-
ры, ознакомления с характером 
заданий, рекомендуемой для 
изучения литературой; 

2) выполнение заданий 
практикума должно осущест-
вляться последовательно с на-
чала обучения в рамках про-
хождения профессиональных 
модулей; 

3) слушателям следует 
внимательно изучить представ-
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ленные материалы, ознако-
миться с заданием, самосто-
ятельно подобрать основные 
нормативные правовые акты 
и иные документы, которые 
необходимо использовать при 
анализе фактических условий и 
оценке ситуации. 

Поскольку содержание 
практикума непосредственно 
связано с содержанием реали-
зуемой образовательной про-
граммы, то целесообразно, 
чтобы работа с теоретическими 
заданиями и подготовка ответов 
на практические задания прак-
тикума осуществлялась после-
довательно. При этом обучаю-
щийся может в период изучения 
соответствующих тем занятий в 
рамках образовательной про-
граммы и профессиональных 
модулей одновременно прора-
батывать задания практикума и 
своевременно представлять их 
на проверку преподавателю. Это 
позволит подготовить качествен-
ный материал и избежать вынуж-
денной подготовки, так сказать, 
«в последний момент». 

Преподавательский со-
став указывает в специальной 
таблице соответствие тематики 
практикума тематике занятий 
в рамках образовательной про-
граммы и профессиональных 
модулей. Это позволит использо-

вать практикум для углубления и 
систематизации теоретических 
знаний, полученных обучающи-
мися при изучении вопросов 
по направлению охраны об-
щественного порядка, а также 
систематизации и углубления 
знаний нормативных право-
вых актов, регламентирующих 
работу сотрудников полиции в 
области обеспечения охраны 
общественного порядка, пред-
упреждения и пресечения пре-
ступлений и административных 
правонарушений.

В практикуме содержатся 
методические указания по вы-
полнению практических зада-
ний, при этом подчеркивается, 
что выполнение практических 
заданий должно строиться в 
определенной последователь-
ности в соответствии со сле-
дующими этапами:  1) подго-
товительный этап; 2) анализ 
фактической информации; 
3) анализ основных норма-
тивно-правовых актов и иных 
документов, необходимых для 
анализа фактических условий 
и правовой оценки ситуации; 
4) анализ действий лиц, фигу-
рирующих в условии задачи; 
5) формулирование итоговых 
выводов о правовой оценке 
ситуации; 6) оформление ре-
шений практических заданий и 
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необходимых процессуальных 
документов.

На первом этапе при под-
готовке решений практических 
заданий слушателям рекомен-
дуется внимательно изучить 
представленные материалы, 
ознакомиться с заданием, пе-
речнем основных нормативных 
правовых актов и иных доку-
ментов, которые необходимо 
использовать при анализе фак-
тических условий и правовой 
оценке ситуации. 

На втором этапе рекомен-
дуется провести анализ факти-
ческой информации, содержа-
щейся в задаче, сгруппировав 
ее по следующим направлени-
ям: 1) по времени совершения 
действий; 2) по фактам; 3) ме-
сту совершения действий; 4) по 
лицам; 5) действиям лиц, фигу-
рирующих в условии задачи; 
6) по иным обстоятельствам, 
имеющим значение для разре-
шения практической ситуации.

Особое внимание слу-
шателей обращается на реко-
мендуемую литературу, а так-
же содержание нормативных 
правовых актов. Преподава-
тельским составом кафедры 
подчеркивается, что если для 
разрешения ситуации требует-
ся использование дополнитель-
ной информации, то могут быть 

выделены данные условия, при 
этом учет такой информации 
(например, времени года, су-
ток, численности и состава на-
ряда, особенностей местности, 
наличия технических средств и 
других условий) позволяет отме-
тить различные варианты раз-
вития ситуации и решения. 

Соответствующие процес-
суальные документы рекоменду-
ется оформлять юридически гра-
мотно, при этом подчеркивается 
необходимость соблюдения хро-
нологии события, возможность 
составления иных документов 
(например, объяснения свидете-
ля, лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об 
административном правонару-
шении).

Третий этап работы содер-
жит анализ основных норматив-
ных правовых актов и иных до-
кументов, которые необходимо 
использовать при анализе фак-
тических условий и правовой 
оценке ситуации. В этом случае 
требуется использование пол-
ного перечня нормативных до-
кументов при правовой оценке 
ситуации и описании алгорит-
ма действий сотрудников поли-
ции, который должен содержать 
ссылки на все нормативные 
правовые акты, регламентиру-
ющие определенный вид про-
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фессиональной деятельности 
сотрудников.

Последними этапами ра- 
боты выступают формулирова-
ние итоговых выводов о право-
вой оценке ситуации, оформ-
ление практических заданий и 
необходимых процессуальных 
документов. 

Тематика практикума свя-
зана со следующими направле-
ниями: 

1) тактические действия 
нарядов полиции в ситуациях, 
связанных с основаниями и по-
рядком применения физической 
силы, специальных средств и ог-
нестрельного оружия; 

2) тактика действий со-
трудника полиции в ситуациях 
обращения к гражданину и про-
верки документов, удостоверя-
ющих личность; 

3) тактика доставления и 
административного задержа-
ния, порядок составления про-
цессуальных документов; 

4) тактика действий сотруд-
ников полиции при прибытии на 
место совершения преступле-
ния или административного пра-
вонарушения, а также при при-
бытии на место происшествия 
по сообщению  о семейно-быто-
вом конфликте; 

5) тактика личного до-
смотра, изъятия вещей и доку-

ментов, порядок составления 
процессуальных документов. 
Каждая тема сопровождается 
подробным описанием содер-
жания в целях обеспечения 
выработки определенных про-
фессиональных компетенций в 
процессе подготовки обучаю-
щихся. 

Например, тема практику-
ма «Тактика действий сотрудни-
ка полиции в ситуациях обраще-
ния к гражданину и проверки 
документов, удостоверяющих 
личность» связана с обязатель-
ной проработкой таких вопро-
сов, как: 

1) порядок действий со-
трудника полиции при обраще-
нии к гражданину;

2) обязанность ношения 
нагрудного знака сотрудни-
ком полиции, несущим служ-
бу в общественных местах, в 
соответствии с положениями 
Федерального закона Россий-
ской Федерации от 7 февраля 
2011 года № 3-ФЗ «О полиции» и 
приказа МВД России от 22 июля 
2011 года № 868 «Об утвержде-
нии нагрудных знаков сотрудни-
ков полиции»;

3) правовые основания и 
тактика использования сотруд-
никами полиции средств аудио-, 
фото- и видеофиксации для фик-
сирования действий сотрудни-
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ков полиции в соответствии с 
положениями ч. 3 ст. 11 Феде-
рального закона Российской 
Федерации от 7 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции»;

4) понятие, основания 
и цели проверки документов, 
удостоверяющих личность, об-
стоятельства, дающие право 
сотруднику полиции на провер-
ку документов в соответствии с 
положениями п. 2 ч. 1 ст. 13 Фе-
дерального закона Российской 
Федерации от 7 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции»;

5) документы, удостоверяю-
щие личность, их реквизиты;

6)тактические основы 
действий при проверке доку-
ментов;

7) общие правила осмо-
тра проверяемых документов;

8) действия наряда по-
лиции при обнаружении при-
знаков подделки проверяемых 
документов, удостоверяющих 
личность. 

В процессе рассмотрения 
этой темы предлагается изучить 
положения Федерального зако-
на Российской Федерации от 
7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 
«О полиции», а также положе-
ния Устава патрульно-постовой 
службы полиции [2] и заполнить 
специальные сравнительные 
таблицы положений данных 

нормативных документов с ука-
занием: 

1) основания и порядка 
действий сотрудников полиции 
при обращении к гражданину; 

2) оснований действий 
сотрудников полиции при про-
верке документов; 

3) целей проверки доку-
ментов; 

4) порядка действий со-
трудников полиции; 

5) тактических особенно-
стей действий сотрудников по-
лиции.

В методическом плане 
весьма результативным являет-
ся включение в текст практику-
ма ряда практических заданий, 
построенных на основе матери-
алов следственной практики и 
направленных на отработку об-
учающимися правильной пос- 
ледовательности действий в 
определенных ситуациях при 
прибытии на место происше-
ствия, описание последователь-
ности действий сотрудников 
полиции в данной ситуации и 
правовой основы данных дей-
ствий при максимальном «по-
гружении» в содержание прак-
тической ситуации. 

Например, в практикуме 
использована следующая ситу-
ация (с приложением картогра-
фического решения к ней):
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вождающем данную ситуацию 
материале (в виде выдержки 
из материалов уголовного дела, 
возбужденного по факту раз-
бойного нападения на потер-
певших, показаний сотрудников 
патрульно-постовой службы, при- 
бывших на место происше-
ствия). 

В числе заданий по данной 
практической ситуации предлага-
ется: 

Среди методических при-
емов, используемых при вклю-
чении данного практического 
задания в качестве задания 
практикума, можно назвать: 

1) использование средств 
визуализации при решении и 
описании расположения места 
происшествия; 

2) использование боль-
шого объема фактически зна-
чимой информации в сопро-

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что  
в дом № 5 по ул. Садовая г. Энска около 01 часа ворвались четверо мужчин и, 
угрожая обрезом и избив потерпевших, забрали деньги и ценности. Звонок в 
полицию поступил от соседей, обративших внимание на шум в доме. Для от-
работки указанного сообщения на место происшествия выдвинулись автопа-
трули № 644, № 809. В момент приближения сотрудников полиции к дому по 
данному адресу нападавшие скрылись через огород, убежав в сторону пусты-
ря с заболоченными участками, заросшего кустарниками и высокой травой.

Дополнительная условная информация:
1) в состав автопатрулей входят 2 сотрудника полиции, прибытие 

которых к месту происшествия и расположение – в соответствии с карто-
графическим решением;

2) в процессе обследования территории пустыря сотрудниками 
полиции был задержан один из нападавших и в траве обнаружена кожа-
ная куртка с завернутым в нее обрезом;

3) в процессе нападения потерпевшим были причинены телесные 
повреждения.

1) указать последовательность действий сотрудников полиции в дан-
ной ситуации с заполнением специальной таблицы (с обязательным отра-
жением правовой основы действий).

№ 
п/п последовательность действий правовая основа действий
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2) указать тактику основных действий, направленных на установ-
ление сотрудниками полиции обстоятельств совершенного преступления 
и лиц, причастных к его совершению.

Опыт использования та-
кого практического задания 
показывает его высокую эф-
фективность при подготовке слу-
шателей. У обучающихся фор-
мируется четкое представление 
о том, что действие сотрудника 
полиции должно соответствовать 
положениям нормативных пра-
вовых актов, ведь на этапе про-
фессиональной подготовки осо-
бое значение имеет выработка 
представления о том, что любое 
действие сотрудника полиции 
должно быть обоснованным и 
должно выполняться в точном 
соответствии с положениями 
Федерального закона Россий-
ской Федерации от 7 февраля 
2011 года № 3-ФЗ «О полиции» 
и соответствующими норматив-
ными правовыми актами, ре-
гламентирующими деятельность 
сотрудников патрульно-постовой 
службы полиции, в частности 
Уставом патрульно-постовой 
службы полиции [2]. 

Таким образом, еще раз 
отметим значение профессио-
нальной подготовки для форми-
рования и развития таких качеств 
личности сотрудника полиции, 
которые должны соответствовать 
квалификационным требовани-

ям в части профессиональных 
навыков в сфере деятельности, 
позволяющих выполнять долж-
ностные обязанности с учетом 
задач и функций, возложенных 
на Министерство внутренних 
дел Российской Федерации, его 
территориальные органы или 
подразделения, применения фи- 
зической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия 
в случаях и порядке, которые 
предусмотрены Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции», в рамках 
требований приказа МВД России 
от 18 мая 2012 г. № 521 «О ква-
лификационных требованиях к 
должностям рядового состава, 
младшего, среднего и старшего 
начальствующего состава орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации» [3].

Поскольку в процессе под-
готовки сотрудников полиции 
очень важно обеспечить их го-
товность к применению физиче-
ской силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия, данный 
практикум нацелен на использо-
вание специальных практиче-
ских заданий, подборки которых 
могут дополнительно включаться 
в практикум как необходимые 
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что подчеркивает связь теории 
и практики, а также значение 
использования положительного 
опыта деятельности при обуче-
нии сотрудников полиции, впер-
вые принятых на службу в орга-
ны внутренних дел. 

Слушателям следует разъ-
яснять, что такие практиче-
ские примеры имеют большой 
воспитательный потенциал, 
так как иллюстрируют позитив-
ные результаты деятельности 
сотрудников полиции, защиту 
потерпевших от преступлений. 
Например, в образовательном 
процессе кафедрой организа-
ции охраны общественного по-
рядка института используется 
следующее задание:

методические элементы. До-
полнительно следует сказать о 
возможности использования в 
качестве структурных элементов 
практикума различных блоков 
заданий, например при исклю-
чении или сокращении объема 
части заданий и включения до-
полнительных заданий.

В частности, в подготов-
ленном в ТИПК МВД России 
2017 году к опубликованию 
практикуме «Тактика несения 
патрульно-постовой службы по-
лиции» отдельный блок заданий 
построен на основе изучения 
практического опыта сотрудни-
ков патрульно-постовой службы 
полиции из различных регио-
нов Российской Федерации, 

«Задание № 5
1. Ознакомьтесь с ситуацией, имевшей место в деятельности со-

трудников патрульно-постовой службы полиции территориального органа:
В процессе несения службы по охране общественного порядка 

сотрудники патрульно-постовой службы полиции около 3 часов ночи на-
ходились возле дома (адрес) и вели наблюдение за улицей. В это время 
из калитки одного из домов вышли двое мужчин, о чем-то разговаривая 
между собой, и стали расходиться. Сотрудники полиции остановили дан-
ных мужчин, от которых исходил запах алкоголя, начали опрашивать их 
и попросили предъявить документы, удостоверяющие личность. Доку-
ментов у них не оказалось. В процессе общения данные мужчины вели 
себя уверенно, однако их поведение вызвало у сотрудников полиции 
подозрение. Сотрудник полиции А. обратил внимание на то, что на кар-
мане куртки одного из мужчин имелась капля крови, однако видимых 
телесных повреждений у гражданина не было. После того как сотрудник 
полиции осветил электрическим фонарем остановленного гражданина, 
он заметил на обуви последнего пятна, похожие на следы крови. Сотруд-
ники полиции задержали указанных лиц, после чего, проведя осмотр того 
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скими ситуациями следует вы-
делять и последствия возмож-
ных неправильных действий 
сотрудников полиции. 

Это связано с реализаци-
ей ряда мер по обеспечению 
собственной безопасности в 
системе МВД России, закре-
пленных в приказе МВД России 
от 2 января 2013 г. № 1 «Об 
утверждении Концепции обе-
спечения собственной безопас-
ности в системе Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации», в частности, в об-
ласти научного и методическо-
го сопровождения в указанной 
сфере [4]. Приведем следую-
щий пример:

места, откуда они выходили, обнаружили, что в туалете на территории 
домовладения находится труп потерпевшего с признаками насильствен-
ной смерти».

2. Укажите последовательность действий сотрудников полиции в дан-
ной ситуации.

№ 
п/п последовательность действий правовая основа действий

3. Укажите тактику основных действий, направленных на 
установление сотрудниками полиции обстоятельств совершенного 
преступления и лиц, причастных к его совершению».

Особое значение для до-
стижения учебно-воспитательных 
целей образовательного процес-
са имеет формулирование в ка-
честве практических заданий тех 
ситуаций, которые не содержат 
описания общей последователь-
ности и положительных резуль-
татов действий сотрудников по-
лиции (как в вышеприведенном 
задании № 5), но выступают в 
качестве проблемной ситуации, 
требующей разрешения и анали-
за с учетом различных вариантов 
развития ситуации и характера 
действий сотрудников полиции. 

Так, по нашему убежде-
нию, на учебных занятиях при 
работе с различными практиче-

«Задание № 11
В дежурную часть отдела полиции по г. Энску в 14 часов 15 минут 

позвонила женщина и сообщила, что «ее родной брат закрылся в кварти-
ре с ее несовершеннолетним сыном, через окно она видела, как он на-
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носил удары по голове ее сыну», кроме этого, она сообщила, что ее брат 
является наркоманом. До прибытия наряда полиции женщина звонила 
в дежурную часть отдела полиции четыре раза (с 14 часов 15 минут до 
14 часов 45 минут). После прибытия наряда полиции на место происше-
ствия женщина подтвердила причину вызова наряда полиции. Докумен-
тов на квартиру у женщины при себе не было, однако соседи подтверди-
ли, что данная женщина проживает в квартире, брат также прописан в 
данном жилом помещении. Сотрудники полиции установили, что в квар-
тире было тихо, при опросе соседей также было установлено, что они кри-
ков и шума не слышали. Вызывавшая полицию женщина потребовала, 
чтобы сотрудники полиции вскрыли дверь или проникли в квартиру через 
балкон, так как квартира находится на первом этаже. 

2. Укажите последовательность действий сотрудников полиции при 
прибытии на место происшествия в данной ситуации

.
№ 
п/п последовательность действий правовая основа действий

3. Укажите тактику основных действий, направленных на установ-
ление сотрудниками полиции обстоятельств происшествия».

На учебном занятии в ка-
честве направлений для анализа 
представленной ситуации мож-
но предложить следующие: 

1) отказ сотрудников по-
лиции проникнуть в жилое по-
мещение, их промедление, но 
последующее обнаружение в 
квартире ребенка с признаками 
телесных повреждений и ноже-
вых ранений, нанесенных пре-
ступником (негативный вариант, 
к сожалению, имевший место в 
практике деятельности сотрудни-
ков патрульно-постовой службы 

полиции в одном из регионов 
Российской Федерации); 

2) детальный анализ на-
личия (отсутствия) в данной си-
туации оснований вхождения 
(проникновения) в жилое по-
мещение сотрудников полиции 
в соответствии с положениями 
ст. 15 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»; 

3) значение, возможно-
сти и проблемы предупрежде-
ния виктимизации потерпевших 
в деятельности полиции; 
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4) значение правильной 
организации службы и профес-
сиональной подготовленности 
сотрудников полиции для преду-
преждения виктимизации потер-
певших в подобных ситуациях.

Опыт использования прак-
тико-ориентированных методи-
ческих материалов, в том числе 
практикума по рассматриваемо-
му направлению подготовки, по-
зволяет наметить такие задачи, 
которые должны быть решены 
профессорско-преподаватель-
ским составом:

1) обобщение опыта про-
ведения практических занятий 
по обучению действиям сотруд-
ников полиции в отдельных си-
туациях оперативно-служебной 
деятельности, связанных с при-
менением физической силы, 
специальных средств и огне-
стрельного оружия;

2) создание основы для 
разработки ситуационных зада-
ний и упражнений для проведе-
ния межкафедральных практи-
ческих занятий и тренингов по 
действиям сотрудников полиции 
в отдельных ситуациях опера-
тивно-служебной деятельности, 

связанных с применением фи-
зической силы, специальных 
средств и огнестрельного ору-
жия, учитывающих межпред-
метные связи различных на- 
правлений подготовки (право-
вой подготовки, огневой подго-
товки, физической подготовки, 
тактической подготовки, психо-
логической подготовки);

3) формирование пред-
ставления у сотрудников по-
лиции о необходимости по-
стоянного повышения своей 
профессиональной подготовки 
к действиям в различных ситу-
ациях оперативно-служебной 
деятельности, в том числе в не-
типичных ситуациях.

Считаем, что применение 
таких методических материалов 
и соответствующая нацеленность 
профессорско-преподаватель-
ского состава на проведение 
учебных занятий с использовани-
ем указанных методических при-
емов, способствуют усилению 
практической направленности 
обучения и совершенствованию 
профессиональной подготовлен-
ности сотрудников полиции в ин-
ституте.

1. О полиции: федер. закон от 7 февр. 2011 г. № 3-ФЗ: ред. от 29 июля 
2017 г. // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 
2. Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-по-
стовой службы полиции (вместе с «Уставом патрульно-постовой службы поли-
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ции»): приказ МВД России от 29 янв. 2008 г. № 80: ред. от 12 фев. 2015 г. 
// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-
сти. 2008. № 27; Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://www.pravo.gov.ru
3. О квалификационных требованиях к должностям рядового состава, млад-
шего, среднего и старшего начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации: приказ МВД России от 18 мая 2012 г. № 521 // 
Рос. газ. 2012. 18 июля; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: http://www.pravo.gov.ru 
4. Об утверждении Концепции обеспечения собственной безопасности 
в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации: приказ 
МВД России от 2 янв. 2013 г. № 1. Текст документа официально опубли-
кован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
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перестраивать свою двигатель-
ную деятельность в зависимости 
от изменения каких-либо внеш-
них условий, например в едино-
борстве. Также это важное фи-
зическое качество проявляется 
в способности к равновесию, 
пространственно-временной 
координации, например, во 
время преодоления различных 
искусственных или естествен-
ных препятствий при задержа-
нии правонарушителя [2, с. 43]. 

Практика физического вос-
питания и спорта располагает 
огромным арсеналом средств и 
методов развития координаци-

Современная професси-
ональная деятельность сотруд-
ников органов внутренних дел 
характеризуется повышением 
требований к их уровню физи-
ческой подготовленности. От 
сотрудника ОВД требуется на-
дежное владение боевыми при-
емами борьбы, умение быстро 
и ловко преодолевать различ-
ные препятствия, умело пре-
следовать и задерживать право-
нарушителей [1, с. 219]. Среди 
профессионально значимых фи-
зических качеств особое место 
занимают координационные 
способности, т.е. способности 

ОСОБеННОСТИ РаЗВИТИЯ КООРДИНаЦИОННЫх СПОСОБНОСТеЙ 
В ФИЗИЧеСКОЙ ПОДГОТОВКе  
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ных способностей в физической подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел. Отмечается, что в практике физической подготовке сотруд-
ников органов внутренних дел наиболее эффективно координационные 
способности развиваются в процессе освоения правильной техники 
преодоления различных препятствий и боевых приемов борьбы. Обозна-
чается перспективное направление решения проблемы совершенство-
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В практике физической 
подготовки сотрудников орга-
нов внутренних дел наиболее 
эффективно координационные 
способности развиваются в 
процессе освоения правильной 
техники преодоления различ-
ных препятствий и боевых при-
емов борьбы.

Упражнения для совер-
шенствования координации 
движений специально разра-
батываются с учетом специфи-
ки обучения боевым приемам 
борьбы. Это координационно 
сходные упражнения с болевы-
ми приемами, ударами или за-
щитами от ударов.

На занятиях по физиче-
ской подготовке сотрудников 
ОВД применяют две группы та-
ких средств:

а) подводящие упражне-
ния, которые способствуют ос-
воению новых прикладных дви-
гательных навыков и боевых 
приемов борьбы;

б) развивающие упраж-
нения, которые направлены 
на развитие координационных 
способностей, проявляющихся 
в конкретных боевых приемах 
борьбы. 

Выполнение координа-
ционных упражнений необхо-
димо планировать на первую 
половину основной части заня-

онных способностей. Для разви-
тия этого физического качества 
используются физические упраж-
нения повышенной координаци-
онной сложности, содержащие 
элементы новизны и повышен-
ной сложности [3, с. 51; 4, с. 201]. 

Сложность и новизна 
физических упражнений до-
стигается за счет изменения 
пространственных, временных 
и динамических параметров 
упражнения. Также изменяют-
ся внешние условия: порядок 
расположения снарядов, вес 
снарядов, высота, площадь 
опоры. Кроме того, комбини-
руются двигательные навыки, 
элементы акробатики, сочета-
ние ходьбы с прыжками, бег и 
ловля предметов; выполнение 
упражнения по сигналу или за 
ограниченное время. При этом 
активно используются различ-
ные упражнения с предмета-
ми: мячами, гимнастическими 
палками, скакалками. Ситуации 
внезапно меняющейся обста-
новки наиболее часто встре-
чаются в различных играх, со-
ревнованиях, но чаще всего в 
единоборствах. Использование 
соревновательного и игрового 
метода наиболее часто исполь-
зуют для развития координаци-
онных способностей в детском 
и подростковом возрасте.
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водит к снижению проявления 
силы и быстроты, искажению 
техники выполнения боевых 
приемов борьбы и преждевре-
менному утомлению.

Необходимо отметить, 
что после формирования на-
выка боевых приемов борьбы 
происходит его дальнейшее 
совершенствование. Совер-
шенствование навыков проис-
ходит в процессе дальнейшего 
развития скорости, точности 
и силы выполнения приемов. 
В данном случае необходимо 
также совершенствовать коор-
динационные способности. Для 
этого можно использовать сле-
дующие упражнения.

1. Преподаватель нахо-
дится перед обучающимися. Он 
выполняет защитную, или ата-
кующую комбинацию техниче-
ских действий боевых приемов 
борьбы. Задача обучающихся 
заключается в том, чтобы по 
сигналу преподавателя как мож-
но быстрее и точнее повторить 
данную комбинацию. Варианты 
комбинаций постоянно меняют-
ся. Длительность выполнения – 
2-5 мин.

2. Обучающиеся распре-
деляются по парам. Первый но-
мер принимает боевую стойку. 
Второй номер находится сзади 
на расстоянии вытянутой руки. 

тия по физической подготовке, 
поскольку они ведут к быстро-
му утомлению слушателей. Для 
развития координационных 
способностей на занятиях по 
физической подготовке сотруд-
ников ОВД используются следу-
ющие основные методические 
подходы:

1. Обучение новым разно-
образным прикладным движе-
ниям и боевым приемам борь-
бы с постепенным нарастанием 
их координационной сложности 
выполнения. Осваивая новые 
упражнения и боевые приемы 
борьбы, обучающиеся развива-
ют способность образовывать 
новые формы координации дви-
жений.

2. Использование разно-
образных факторов, заставляю-
щих перестраивать двигательную 
деятельность обучающихся в ус-
ловиях внезапно меняющейся 
обстановки. Этот методический 
подход находит большое приме-
нение в физической подготовке 
сотрудников ОВД.

3. Преодоление нерацио-
нальной мышечной напряжен-
ности при выполнении боевых 
приемов борьбы. Неполное 
расслабление мышц в нужные 
моменты выполнения приема 
вызывает определенную диско-
ординацию движений, что при-
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налом средств и методов раз-
вития координационных спо-
собностей. Однако наиболее 
полно исследования, посвя-
щенные проблемам развития 
этого физического качества, 
проводились относительно со-
вершенствования физического 
воспитания детей и подростков, 
а также спортсменов в различ-
ных видах спорта. 

3. В физической подго-
товке сотрудников органов 
внутренних дел развитие ко-
ординационных способностей 
происходит в процессе обуче-
ния прикладным движениям 
преодоления различных препят-
ствий, а также в процессе даль-
нейшего совершенствования 
боевых приемов борьбы, через 
постепенное преодоление про-
грессирующих уровней сложно-
сти выполнения того или иного 
приема.

Перспективным направ-
лением решения проблемы 
совершенствования координа-
ционных способностей сотруд-
ников органов внутренних дел 
будет исследование реализации 
индивидуально-ориентирован-
ного подхода в их физической 
подготовке.

Второй номер поочередно ка-
сается плеч или  ног первого 
номера, в зависимости от чего 
первый номер выполняет удары 
раками или ногами. Например, 
если ассистент касается левого 
плеча, то первый номер выпол-
няет удар левой рукой. Первый 
номер должен как можно бы-
стрее среагировать на внешний 
раздражитель и выполнить удар.

3. Обусловленный спар-
ринг. Преподаватель подает 
условные сигналы голосом, в 
зависимости от чего атакующий 
максимально быстро и сильно 
выполняет заранее оговорен-
ную атаку.

Исследование особенно-
стей развития координацион-
ных способностей на занятиях 
по физической подготовке со-
трудников органов внутренних 
дел позволило прийти к следую-
щим выводам:

1. Координационные спо-
собности являются профессио-
нально значимыми физически-
ми качествами, необходимыми 
для осуществления профессио-
нальной деятельности сотрудни-
ков органов внутренних дел.

2. Современная наука 
располагает большим арсе-
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обществе требует от сотрудника 
профессионализма, надежно-
сти, точности и четкости дей-
ствий, адекватности реакций на 
быстро меняющуюся обстанов-
ку, эффективности противосто-
яния провокациям правонару-
шителей и преступников. Залог 
успешной профессиональной 
деятельности современного со-
трудника органов внутренних 
дел во многом определяется 
умением корректно, последо-

К сотруднику органов вну-
тренних дел предъявляются вы-
сокие морально-нравственные 
и психологические требования. 
Президентом Российской Феде-
рации В.В. Путиным перед орга-
нами внутренних дел поставле-
на важнейшая задача перехода 
на качественно новый уровень 
работы всей системы МВД Рос-
сии, обеспечения кардиналь-
ного перелома ситуации с пре-
ступностью. Нестабильность в 
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В статье рассматривается понятие ассертивного поведения, его содер-
жание и основные признаки. Актуальность темы обусловлена высокими 
требованиями к сотруднику органов внутренних дел в условиях динамич-
но развивающегося и вместе с тем нестабильного общества. Автором 
раскрываются особенности ассертивности сотрудников органов вну-
тренних дел с учетом специфики их служебной деятельности. Научная 
новизна состоит, в частности, в приведении результатов проведенного 
автором эмпирического исследования уровня ассертивности различ-
ных категорий сотрудников органов внутренних дел. Проанализированы 
возможности и способы развития ассертивного поведения сотрудников 
органов внутренних дел, при этом рассмотрены как объективные, так и 
субъективные условия формирования ассертивности.
Ключевые слова: ассертивность, теория ассертивности, признаки ассер-
тивного поведения, способы развития ассертивного поведения сотруд-
ников органов внутренних дел, уверенность в себе.
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ков, их профессиональную дея-
тельность.

ассертивность понима-
ется как личностная черта, 
определяющая способность са-
мостоятельно регулировать соб-
ственное поведение, быть неза-
висимым от внешних влияний и 
оценок, уметь отстаивать свои 
права и требования, при этом 
проявляя уважительное отноше-
ние к правам другого человека. 
ассертивная личность убеждена 
в собственной эффективности, 
обладает самоуважением и уве-
ренностью в себе и своих дей-
ствиях.

В исследованиях ассер-
тивности зарубежных ученых 
выделяется два основных на-
правления: первое анализирует 
модель поведения ассертивно-
го человека (труды М. Джейм-
са, Д. Джонгварда, Т. Новака, 
Г. Бэйера), представители вто-
рого направления – позитив-
ной психологии – исследуют 
внутренний мир человека как 
зрелой и уверенной в себе лич-
ности (Э. Фромм, а. Маслоу, 
Ф. Перлз, В. Франкл). 

автор теории ассертив-
ности а. Солтер более полувека 
назад впервые описал понятие 
ассертивности как навыка сво-
бодного самовыражения в по-
строении общения с другими 

вательно и аргументированно 
излагать свою точку зрения, 
конструктивно воспринимать и 
амортизировать критику, обла-
дать самоконтролем, быть уве-
ренным в себе.

Перечисленные харак-
теристики являются составны-
ми элементами ассертивно-
сти – одного из самых важных 
интегральных психологических 
качеств, необходимых для ре-
зультативной деятельности со-
трудника органов внутренних 
дел. Наличие ассертивности 
сотрудника особенно значимо 
в условиях стремительно раз-
вивающихся способов совер-
шения гражданами противо-
правных деяний, вновь и вновь 
изобретаемых ими уловок в 
стремлении обойти закон. Ре-
шение этой задачи требует чет-
кого понимания сущности ас-
сертивности и ее признаков, а 
также способов развития ассер-
тивного поведения сотрудников 
органов внутренних дел. 

Таким образом, изучение 
ассертивности имеет высокую 
актуальность, большую практи-
ческую и теоретическую значи-
мость. Четкое понимание сути 
и особенностей ассертивности 
дает возможность оптимально 
организовать обучение и само-
совершенствование сотрудни-
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дистанционных, длительностью 
от нескольких часов (дней) до 
нескольких месяцев [2, с. 93].

Понятие «ассертивность» 
сравнительно недавно появи-
лось в отечественной психоло-
гии. ассертивность от англий-
ского «assert» – «отстаивать», 
«утверждать» [3, с. 27]. Термин 
«ассертивность» довольно ред-
ко употребляется в обыденной 
речи, в то же время в пихологи-
ческой литературе он встречает-
ся довольно часто. В «Большом 
психологическом словаре» по-
нятие «ассертивность» опреде-
лено как  способность челове-
ка уверенно и с достоинством 
отстаивать свои права, не по-
пирая при этом прав других [4, 
с. 40].

ассертивность характе-
ризует личность как способ-
ную осознавать, насколько ее 
поведение определяется ее 
собственными побуждениями 
и склонностями, а насколько – 
чужими установками. ассертив-
ная личность характеризуется 
ориентацией на события ре-
альной жизни, способна само-
стоятельно формировать свое 
мнение о людях и событиях, 
уважает свои желания и потреб-
ности, как и потребности и же-
лания других людей. И.Г. Малки-
на-Пых считает, что ассертивное 

людьми. В его понимании ас-
сертивное поведение означает 
решительное, но при этом веж-
ливое по отношению к друго-
му человеку выражение своей 
позиции. а. Солтер определил 
основные признаки ассертив-
ного поведения: честное и пря-
мое выражение собственного 
мнения, экспрессивность речи, 
импровизация действий при от-
сутствии плана. Кроме того, а. 
Солтер показал, что ассертив-
ность как качество личности и 
характеристику поведения мож-
но формировать [1, с. 33].

За рубежом активно осу-
ществляется практическое 
направление развития ассер-
тивного поведения. Курсы по 
развитию ассертивного поведе-
ния для профессионалов и всех 
желающих доступны в центрах 
дополнительного образования 
большинства крупных универ-
ситетов всего мира. Только в 
Лондоне насчитывается 105 
центров, где можно пройти 
курс ассертивного поведения, 
созданных на базе учебных 
заведений и общественных 
организаций. Так, только BPP 
University, один из самых из-
вестных и престижных универ-
ситетов Британии, предлагает 
более 10 различных курсов ас-
сертивности: очных, заочных, 
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вительства Российской Федера-
ции № 1259 «Об утверждении 
Правил профессионального пси-
хологического отбора на службу 
в органы внутренних дел Рос-
сийской Федерации» содержит-
ся перечень личных и деловых 
качеств кандидата на службу в 
органы внутренних дел, кото-
рый включает такие характери-
стики, как зрелость личности, 
способность брать на себя от-
ветственность за свои решения, 
действия и поступки, умение 
определять приоритеты и после-
довательность в решении про-
блем, самостоятельность, уве-
ренность в своих силах.

Профессия сотрудника ор-
ганов внутренних дел относится 
к категории «человек – человек», 
где профессиональная деятель-
ность осуществляется в режиме 
частых социальных коммуни-
каций и предполагает наличие 
соответствующих умений и на-
выков (в отличие, например, от 
профессий в системе «человек 
– машина», «человек – знак», 
«человек – природа»). От сотруд-
ника требуется быть уверенным 
в своих профессиональных ком-
петенциях, демонстрировать эту 
уверенность, проявлять самоу-
важение и уважение к другим, 
отвечать за собственное пове-
дение, отстаивать свои взгляды, 

поведение строится на базис-
ном чувстве уверенности в себе 
и на отношении к другим как к 
равным партнерам. По мне-
нию С.а. щербаха, ассертивное 
поведение означает взаимо-
действие человека с социаль-
ной средой, сопровождаемое 
рациональным восприятием 
действительности, позитивным 
отношением к другим, в осно-
ве которого лежит мотивация 
достижения успеха, а не избега-
ния неудачи.

Образно представляя 
определение ассертивности, 
на одном полюсе континуума 
можно изобразить пассивность, 
а на другом (как противополож-
ность) – агрессивность. Подоб-
но золотой середине, ассертив-
ность предполагает адекватную 
активность без агрессии. ас-
сертивность поведения предпо-
лагает адекватное выражение 
своих прав и чувств как свой-
ство личности, основой которо-
го выступает позитивная оцен-
ка собственных способностей 
как достаточных для достиже-
ния значимых целей.

По своей сути ассертив-
ность является одним из про-
фессионально важных качеств 
сотрудника органов внутрен-
них дел. В принятом 6 декабря 
2012 года  Постановлении Пра-
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фессиональной деятельности, 
предупреждать и разрешать 
конфликтные ситуации.  

С целью изучения уров-
ня ассертивности поведения у 
сотрудников органов внутрен-
них дел нами проведено эм-
пирическое исследование с 
использованием теста уровня 
ассертивности а. Солтера. В ис-
следовании приняли участие 
67 сотрудников разных катего-
рий: сотрудники подразделений 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения, участко-
вые уполномоченные полиции, 
инспекторы по делам несовер-
шеннолетних, инспекторы по ис-
полнению административного 
законодательства,  сотрудники 
подразделений по работе с лич-
ным составом, подразделений 
тылового обеспечения, финан-
сово-экономических подразде-
лений, подразделений делопро-
изводства и режима, правовых 
подразделений, подразделений 
информации и общественных 
связей. Результаты исследова-
ния показали, что у 19 сотруд-
ников из числа опрошенных 
отмечается низкий уровень ас-
сертивности, что свидетельству-
ет о недостатке решительности, 
уверенности в себе и других  
вышеизложенных признаков 
ассертивного поведения. У 37 

находить конструктивные спосо-
бы межличностного взаимодей-
ствия, избегая агрессии, уметь 
идти на компромисс, то есть 
быть ассертивной личностью.

Уверенность в себе при 
осуществлении профессиональ-
ной деятельности обусловлена 
соответствием самооценки со-
трудника органов внутренних 
дел его реальным возможно-
стям. Более того, уверенность в 
себе можно рассматривать как 
отдельный компонент «образа 
Я» наряду с самоуважением 
и психологической устойчиво-
стью. если самооценка сотруд-
ника выше или ниже реальных 
возможностей, имеет место 
самоуверенность или напротив 
неуверенность в себе. 

Формирование уверенно-
сти в себе у сотрудника органов 
внутренних дел заключается в 
формировании у него адекват-
ных, соответствующих его воз-
можностям притязаний и само-
оценки. Развитие ассертивных 
качеств приобретает особую 
значимость, поскольку неуве-
ренность в себе или самоуве-
ренность часто связаны с отри-
цательными эмоциональными 
переживаниями, неспособно-
стью эффективно устанавливать 
и поддерживать психологиче-
ские контакты в ситуациях про-
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мотивации сотрудника, его це-
леустремленности и направлен-
ности действий.

анализируя объективные 
способы развития ассертивно-
сти, хотелось бы отметить такие 
способы и методы, как проведе-
ние психологами органов вну-
тренних дел тренингов развития 
коммуникативных навыков, тре-
нингов ассертивности, разре-
шения конфликтных ситуаций, 
профессионального самоопре-
деления. Важно обучать сотруд-
ников технологиям эмоциональ-
ной саморегуляции и навыкам 
оказания экстренной психоло-
гической помощи в нештатных 
ситуациях, создавать условия 
для развития сотрудниками ас-
сертивности.

Что касается субъектив-
ных способов формирования 
ассертивности, необходимо от-
метить, что любая тренировка  
сотрудниками своих професси-
ональных умений и навыков, 
активная заинтересованность 
сотрудника в пополнении бага-
жа профессиональных знаний 
способствует развитию уверен-
ности в себе и своих возможно-
стях, повышению устойчивости 
к внешним негативным воз-
действиям. К таким профессио-
нальным навыкам мы относим, 
к примеру, развитие коммуни-

сотрудников выявлен средний 
уровень ассертивности, у 9 – 
высокий уровень. У двух сотруд-
ников выявлен очень высокий 
уровень ассертивности, грани-
чащий с самоуверенностью. 
По результатам проведенного 
исследования можно предпо-
ложить о целесообразности 
дальнейшего формирования 
ассертивности для большинства 
сотрудников органов внутрен-
них дел.

Теоретический анализ 
сущности и содержания ассер-
тивности как необходимого 
комплексного качества сотруд-
ника органов внутренних дел 
позволяет определить структуру 
ассертивности, включающую 
мотивационные, когнитивно- 
смысловые, эмоциональные и 
поведенческие компоненты. 
Соответственно, наиболее эф-
фективные пути развития  ас-
сертивности должны касаться 
всех этих четырех сфер. Кро-
ме того, развитие ассертив-
ности  должно осуществляться 
как средствами объективных, 
внешних условий, так и субъек-
тивными факторами. Другими 
словами, для любого развития, 
в том числе и развития ассер-
тивности, недостаточно лишь 
внешних условий. Ведущая 
роль принадлежит внутренней 
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вации каждый способен развить 
ассертивность. 

Овладение сотрудником 
органов внутренних дел навы-
ками ассертивного поведения 
является одним из путей про-
филактики профессиональной 
деформации – негативных из-
менений в структуре личности, 
обусловленных влиянием про-
фессии [5, с. 175].

Какие внешние причины 
могут служить отправной точкой 
развития сотрудником органов 
внутренних дел уверенности 
в себе? Например, необходи-
мость грамотно выступать пе-
ред аудиторией, устанавливать 
психологический контакт с раз-
личными категориями граждан  
в разных ситуациях служебной 
деятельности, занять достойное 
статусное положение в служеб-
ном коллективе.

Что представляет собой 
ассертивность в поведенче-
ском аспекте? Какими вербаль-
ными и невербальными при-
емами обладает ассертивный 
сотрудник органов внутренних 
дел? Приведем примеры:

– активное слушание;
– голос ровный, произне-

сение слов отчетливое;
– прямой взгляд на собе-

седника, отведение взгляда свя-
зано только с обдумыванием;

кативных навыков, навыков 
огневой, физической подготов-
ки, знание нормативных право-
вых актов, регулирующих испол-
нение сотрудником служебных 
обязанностей. 

Зачастую ситуации неу-
веренности в себе связаны со 
страхами, при этом сотрудник 
задает себе такие вопросы: «Как 
я буду выглядеть в глазах граж-
данина?», «Как воспримут меня 
коллеги?» «Что обо мне подума-
ют окружающие?». Преодолеть 
эти страхи можно только в том 
случае, если сотрудник созна-
тельно и целенаправленно соз-
дает для себя ситуации, позволя-
ющие победить страх, осознавая 
и принимая свой прошлый опыт 
успехов, достижений и побед. По-
этому работа с уверенностью 
в себе начинается с принятия 
себя, своей уникальности, своих 
достижений, а также своих недо-
статков, воспринимаемых как 
поле ближайшего развития и за-
дачи самосовершенствования. 
Психологи полагают, что имен-
но уважение к себе и принятие 
себя позволяют справляться с 
ситуациями, вызывающими неу-
веренность. ассертивность – это 
личностная особенность, поэ-
тому у каждого сотрудника она 
развита в разной степени. При 
наличии соответствующей моти-
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– способность опираться 
на свои ценности, убеждения;

– способность отстаивать 
свои права и требования при вза-
имодействии с окружающими;

– умение регулировать 
свое эмоциональное состояние 
(например, снижать уровень тре-
вожности в процессе публичного 
выступления, уровень импуль-
сивности в ситуации конфликта).

К особенностям поведе-
ния можно отнести:

– умение сказать «нет»;
– умение четко и уверенно 

выразить свои требования при 
общении с другими людьми;

– умение аргументиро-
вать свою точку зрения;

– конкретные навыки дей-
ствий (к примеру, установления 
психологического контакта, пу-
бличных выступлений, исполь-
зования специальных средств).

Исходя из этого, работу 
по развитию ассертивности це-
лесообразно организовать сра-
зу с двумя составляющими – с 
внутренним ощущением себя и 
с развитием конкретных навы-
ков. В качестве первого шага 
по развитию ассертивности 
можно предложить алгоритм, 
состоящий из четырех последо-
вательных этапов. 

В письменной форме за-
фиксируйте ответы на два во-

– прямая, сбалансиро-
ванная, открытая позиция тела;

– жесты соответствуют 
словам: скоординированные, 
обдуманные (возможны жесты 
«эмблемы» и «иллюстраторы»), 
без резких движений (отсут-
ствие жестов «манипуляторов»);

– использование уточня-
ющих вопросов с целью про-
верки ясности понимания;

– использование фраз 
сотрудничества: «Что Вы дума-
ете по этому поводу?», «Мне 
интересно Ваше мнение», «Что 
Вас интересует?», «Как, Вы 
считаете, это должно происхо-
дить?» и т.д.;

– подчеркнутые утвержде-
ния заинтересованности: «Мне 
бы очень хотелось…», «Я наде-
юсь на…» и т.п.;

– последовательная аргу-
ментация и контраргументация, 
конструктивное восприятие и 
амортизация критики [6, с. 35].

Как развивать ассертив-
ность, какие действия сотруд-
нику органов внутренних дел 
целесообразно предпринимать 
для выполнения этой задачи? 
ассертивность включает в себя, 
с одной стороны, внутреннее 
состояние, с другой – особенно-
сти поведения.

К внутреннему состоянию 
можно отнести:
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вык Вы будете совершенство-
вать каждый день, и как это при-
близит Вас к результату.

Подводя итог, следует под-
черкнуть, что ассертивность – 
это необходимое для успешной 
службы интегральное качество, 
объединяющее в себе целый 
комплекс характеристик. Лишь 
сочетание высокой мотивации 
к самосовершенствованию с 
целенаправленно создаваемы-
ми объективными условиями 
для профессионального роста 
создадут возможности, необхо-
димые для развития ассертив-
ного поведения сотрудника ор-
ганов внутренних дел.

проса: «Что такое уверенность 
в себе для Вас?» и «По каким 
признакам Вы поймете, что ста-
ли более уверенным в себе че-
ловеком?» 

 Укажите десять при-
чин, почему Вам важно быть 
уверенным в себе человеком. 
К каким позитивным изменени-
ям это Вас приведет?

Найдите десять причин, 
по которым Вам комфортно 
оставаться в текущем состоя-
нии с недостатком уверенности 
в себе. 

 Составьте план развития 
ассертивности на ближайший 
месяц, запишите, какой на-
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дел в территориальных органах 
и в образовательных организа-
циях системы МВД России уде-
ляется особое внимание. Физи-
ческая подготовка проводится 
непрерывно. Систематически 
осуществляется контроль уровня 
сформированности физических 
качеств и навыков боевых при-
емов борьбы. Особое внимание 
уделяется развитию професси-
онально значимых физических 
качеств: скоростно-силовых ка-

Изменения, происходя-
щие в российском обществе 
формируют новый облик сотруд-
ника правоохранительных орга-
нов. В общественном сознании 
постепенно утверждается поло-
жительный образ полицейского 
как надежного, физически подго-
товленного защитника, способ-
ного  в нужный момент прийти 
на помощь [1, с. 183]. Не слу-
чайно физической подготовке 
сотрудников органов внутренних 

РаЗРаБОТКа КОМПЛеКСа ПРЫжКОВЫх УПРажНеНИЙ 
ДЛЯ СОВеРШеНСТВОВаНИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ 

ПОДГОТОВЛеННОСТИ СОТРУДНИКОВ  
ОРГаНОВ ВНУТРеННИх ДеЛ

катаргин с.в.
доцент кафедры физической подготовки сотрудников органов 

внутренних дел Тюменского института повышения квалификации 
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В статье представлены результаты исследования эффективных прыжко-
вых упражнений для развития скоростно-силовых качеств и прыжковой 
подготовленности сотрудников органов внутренних дел. Автором был раз-
работан комплекс прыжковых упражнений для использования на заняти-
ях по физической подготовке слушателей института. В данный комплекс 
входили динамические упражнения: прыжки через скамейку, партнера, 
выпрыгивания из приседа, прыжки в длину. Для выявления эффектив-
ности этого комплекса упражнений проводилось тестирование уровня 
развития скоростно-силовых качеств у слушателей института. Анализ ре-
зультатов тестирования выявил, что уровень прыжковой подготовленно-
сти вырос в среднем на 11,8 %. Изменения показателей развития ско-
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ударного метода тренировки 
для подготовки футболистов [3, 
с. 4]. Исследована методика 
развития скоростно-силовых ка-
честв и в акробатике [4, с. 49].  
В учебно-тренировочном про-
цессе подготовки спортсменов 
рукопашного боя для развития 
их скоростно-силовых качеств 
используется ударный метод. 
Бойцы используют различные 
прыжковые упражнения в  ос-
новной стойке с вариантами на-
несения различных ударов [5, с. 
236]. Развитию скоростно-сило-
вых качеств уделяется большое 
внимание и в восточных едино-
борствах, таких как айкидо. Вы-
явлена корреляционная зависи-
мость между уровнем развития 
скоростно-силовых качеств обу-
чающихся айкидо и уровнем их 
технической подготовленности 
[6, с. 86].

В физической подготовке 
сотрудников ОВД также прово-
дились исследования эффектив-
ных методов совершенствова-
ния скоростно-силовых качеств. 
а.х. Губжоков для развития это-
го физического качества пред-
лагает использовать следующие 
методы: метод динамической 
силы, метод «удара», метод 
«игры», соревновательный ме-
тод, метод строго регламентиро-
ванного упражнения [7, с. 171]. 

честв, силовой выносливости, 
координации движений. 

Развитие профессио-
нально значимых физических 
качеств сотрудника ОВД – это 
сложный и трудоемкий про-
цесс его разносторонней фи-
зической подготовки. В пре-
следовании и задержании 
правонарушителя важнейшую 
роль играет быстрота и сила 
движений в беге, преодолении 
препятствий и скорость выпол-
нений боевых приемов борьбы 
[2, с. 3656]. Для этого постоян-
но тренируются скоростно-си-
ловые качества. Под термином 
«скоростно-силовых качества» 
понимается способность чело-
века максимально быстро пре-
одолевать внешнее сопротивле-
ние за счет мышечных усилий. 
Часто эти физические качества 
называют «взрывной силой». В 
спорте скоростно-силовые ка-
чества проявляются, например, 
в прыжках, стартовом разгоне, 
в гребном спорте, ускорениях 
в футболе. В настоящее время 
развитию данного физическо-
го качества посвящено немало 
исследований. Однако все они 
в большинстве своем направ-
лены на совершенствование 
физической подготовленности в 
различных видах спорта. Разра-
ботана методика применения 
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2. Тестирование уровня 
развития скоростно-силовых ка-
честв сотрудников ОВД.

3. Разработка и апроба-
ция специального комплекса 
прыжковых упражнений для 
развития скоростно-силовых 
способностей и совершенство-
вания прыжковой подготовлен-
ности сотрудников МВД России.

Для решения задач ис-
пользовались следующие ме-
тоды исследования: анализ и 
обобщение учебно-методиче-
ских и научных источников; те-
стирование; метод математиче-
ской статистики.

Исследование проводи-
лось в период с февраля по май 
2017 г. на базе Тюменского ин-
ститута повышения квалифика-
ции сотрудников МВД России. 
В исследовании участвовали 
слушатели института.

анализ учебно-методиче-
ской и научной литературы выя-
вил, что для совершенствования 
прыжковой подготовленности 
и развития скоростно-силовых 
способностей используются фи-
зические упражнения с прео-
долением веса собственного 
тела и упражнения с внешним 
отягощением [8, с. 39]. На осно-
ве этих данных был разработан 
комплекс прыжковых упражне-
ний для использования на заня-

Необходимо отметить, 
что от уровня развития именно 
прыжковой подготовленности, 
где также проявляется  скорост-
ная сила, во многом зависит, в 
частности, результат преследо-
вания и задержания правона-
рушителя. Однако исследовате-
лями уделяется недостаточное 
внимание поиску эффективных 
упражнений и методов развития 
скоростно-силовых качеств для 
совершенствования различных 
ускорений, прыжков, запрыги-
ваний на препятствия у сотруд-
ников органов внутренних дел.

В связи с этим в ходе 
учебно-тренировочного про-
цесса физической подготовки 
сотрудников ОВД с целью выяв-
ления эффективных прыжковых 
упражнений для развития ско-
ростно-силовых качеств и прыж-
ковой подготовленности сотруд-
ников ОВД были исследованы 
средства и методы совершен-
ствования скоростно-силовых 
способностей прыжковой подго-
товленности у сотрудников ОВД.

Соответственно, в рамках 
исследования были поставлены 
следующие задачи.

1. Изучение и обобщение 
учебно-методических и научных 
источников по проблеме разви-
тия скоростно-силовых способ-
ностей.
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многократным выполнением фи-
зического упражнения, но с ин-
тервалами отдыха, достаточными 
для восстановления организма 
и подготовки его к выполнению 
следующего физического упраж-
нения.

Данный комплекс прыж-
ковых упражнений начал ак-
тивно использоваться в марте 
2017 г. на занятиях по физиче-
ской подготовке слушателей ин-
ститута.

Для выявления эффектив-
ности этого комплекса упражне-
ний проводилось тестирование 
уровня развития скоростно-си-
ловых качеств у слушателей дан-
ной учебной группы в марте и в 
мае 2017 г.

тиях по физической подготовке 
слушателей института. В данный 
комплекс входили динамические 
упражнения: прыжки через ска-
мейку, партнера, выпрыгивания 
из приседа, прыжки в длину. Для 
выполнения этих упражнений ис-
пользовался интервальный метод 
и метод повторного упражнения. 
Интервальный метод характери-
зуется наличием коротких пауз 
отдыха между упражнениями, 
которые не позволяют организ-
му полностью восстановиться 
после физической нагрузки. Ин-
тервальный метод способствует 
повышению работоспособности 
сердечно-сосудистой системы 
организма человека. Повторный 
метод, напротив, характеризуется  

Таблица 1

результаты тестирования уровня развития скоростно-силовых качеств  
у слушателей института в марте и в мае 2017 г.

Тесты Прыжок в длину
с места (см)

Прыжок
вверх с места 

(см)

Выпрыгивание 
вверх после прыжка  

в глубину (см)

период март май март май март май

x 202 220 42 53,2 60 64

t 2,3 2,7 2,6

Ро <0,05 <0,05 <0,05

В первом тесте «Прыжок 
в длину с места» во время те-
стирования исходных показате-

лей скоростно-силовых качеств 
величина t = 2,3. Во втором те-
сте «Прыжок вверх с места» во 
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1. анализ результатов те-
стирования выявил, что уровень 
развития скоростно-силовых 
качеств и прыжковой подготов-
ленности у слушателей институ-
та увеличился в тесте «Прыжок в 
длину с места» на 8,2 %; в тесте 
«Прыжок вверх с места» – на 
21 %; в тесте «Выпрыгивание 
вверх после прыжка в глубину» 
– на 6,25 %. Уровень прыжко-
вой подготовленности в сред-
нем вырос на 11,8 %.

2. Для развития скорост-
но-силовых способностей и со-
вершенствования прыжковой 
подготовленности сотрудников 
ОВД необходимо использовать 
на занятиях по физической под-
готовке прыжки через скамей-
ку, партнера, выпрыгивания из 
приседа, прыжки в длину. Для 
выполнения этих упражнений 
необходимо использовать ин-
тервальный метод и метод по-
вторного упражнения.

время тестирования исходных 
показателей координационных 
способностей величина t = 2,7. 
В третьем тесте «Выпрыгивание 
вверх после прыжка в глубину» 
во время тестирования исходных 
показателей координационных 
способностей величина t = 2,6.

 Сравнив табличные значе-
ния с вычисленными t (в каждом 
тесте), можно сделать вывод, что 
полученные значения t больше 
граничного значения t-критерия 
Стьюдента для 5 % уровня значи-
мости при числе степеней свобо-
ды f = 12 (t < 0,05). Следователь-
но, различия между средними 
арифметическими значениями 
показателей марта и мая в дан-
ных тестах достоверны и раз-
ница в среднеарифметических 
показателях групп имеет не слу-
чайный характер.
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направлен на совершенство-
вание профессионально значи-
мых физических качеств и фор-
мирование навыков боевых 
приемов борьбы. Физическая 
подготовка сотрудников ОВД ха-
рактеризуется непрерывностью 
тренировочного процесса.

В числе факторов, опре-
деляющих возможность разви-
тия тренировочного процесса 
в физической подготовке со-
трудников ОВД, значительное 

Профессиональная дея-
тельность сотрудников органов 
внутренних дел предъявляет вы-
сокие требования к их уровню 
физической подготовленности. 
В современном российском об-
ществе граждане хотят видеть 
надежного, физически подготов-
ленного сотрудника ОВД, готово-
го всегда прийти на помощь в 
критической ситуации [1, с. 183].

Учебно-тренировочный 
процесс физической подготовки 

ОБУЧеНИе СПОРТИВНЫМ ДВИжеНИЯМ СОТРУДНИКОВ  
ОРГаНОВ ВНУТРеННИх ДеЛ
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В статье подчеркивается, что в физической подготовке сотрудников ОВД 
большое внимание уделяется формированию эффективных и рациональ-
ных спортивных движений. Обучение спортивным движениям происходит 
через этапы стандартизации и индивидуализации технических действий. 
Для повышения эффективности обучения спортивным движениям ис-
пользуется метод моделирования. По мнению автора, моделирование 
спортивной техники позволяет сотрудникам исследовать их, понять объ-
ективные закономерности построения элементов движений. Осознанное 
выполнение упражнений позволяет в дальнейшем формировать его на-
вык. Для сенсорного восприятия отдельных элементов движения использу-
ются различные технические средства. Использование различных трена-
жеров позволяет адекватно моделировать важнейшие биомеханические 
закономерности выполнения изучаемых движений.
Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел, физическая под-
готовка, спортивные движения, техника упражнений, моделирование, 
технические средства обучения.
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целостность элементов систе-
мы физических упражнений 
определяется прежде всего их 
целесообразностью, подчинен-
ностью единой доминирующей 
цели. Вследствие этого встает 
множество задач, одна из них 
– это выбор правильного ответа 
на вопрос «Какой должна быть 
техника упражнений – стандарт-
ной для всех спортсменов или 
индивидуальной для каждого 
исполнителя движений?». В фи-
зической подготовке, как и в 
спорте, эти два подхода могут 
сочетаться. Однако всегда необ-
ходимо учитывать конкретные 
обстоятельства того или иного 
методического приема. Боль-
шинство специалистов сходятся 
во мнении, что на начальных 
этапах обучения преподаватель 
должен стремиться преподне-
сти занимающимся такие об-
разцы техники, которые харак-
терны для многих сотрудников, 
т.е. обладают известной степе-
нью стандартности. По мере же 
освоения элементов техники, 
обучение должно становиться 
индивидуализированным, по-
строенным с учетом особен-
ностей моторики каждого от-
дельного спортсмена [2, с. 28]. 
анализируя объемы техниче-
ских действий, которыми владе-
ет тот или иной сотрудник, мож-

место занимают проблемы 
поиска эффективных средств 
и методов повышения уровня 
технического мастерства. Как 
показывает практика, техника 
выполнения физических упраж-
нений, боевых приемов борьбы 
развивается, и большинство ее 
элементов постоянно претерпе-
вают значительные изменения 
и усложнения. В современном 
спорте, например, наиболее 
рациональное использование 
двигательных движений спо-
собствует совершенствованию 
техники профессионального 
мастерства и более высоким 
спортивным достижениям спор-
тсмена. В физической подго-
товке сотрудников ОВД также 
большое внимание уделяется 
формированию эффективных и 
рациональных спортивных дви-
жений и навыков боевых прие-
мов борьбы.

При рассмотрении всяко-
го более или менее сложного 
физического упражнения обра-
щает на себя внимание такое 
противоречие: с одной стороны, 
упражнение можно рассматри-
вать как единый целостный акт, 
с другой – в сложных упражне-
ниях присутствуют отдельные 
части, которые свидетельству-
ют о расчлененности двига-
тельных действий. единство и 
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двигательными задачами и 
имеющимся уровнем двига-
тельных возможностей и навы-
ков, уровнем их знаний и уме-
ний в избранном виде спорта. 
Исходя из этого необходимо так 
формулировать двигательную 
задачу, чтобы обучающийся мог 
ее реально выполнить, имея для 
этого соответствующие двига-
тельные возможности.

Уровень спортивных до-
стижений настолько высок, что 
совершенствование челове-
ком своей двигательной дея-
тельности естественным путем, 
как правило, не приводит к 
достижению высоких результа-
тов. Именно поэтому обучение 
спортивным движениям в це-
лом можно рассматривать как 
искусственно организованную 
двигательную и познавательную 
деятельность, направленную 
на интенсификацию специаль-
ной двигательной подготовки 
спортсменов, на освоение ими 
характерных форм взаимодей-
ствия с окружающей средой. 
Процесс обучения движениям 
или элементам спортивной тех-
ники должен быть максимально 
приближен к условиям соревно-
вательной практики.

Наглядная демонстрация 
может быть невозможна в про-
цессе обучения. Большинство 

но судить о разносторонности 
его технического мастерства.

В практике принято поль-
зоваться различными этало-
нами спортивной техники. В 
каждом конкретном случае пре-
подаватель и сотрудник решают, 
какому эталону следует учить-
ся. Здесь учитываются многие 
особенности педагогического 
процесса, его этапы, условия и 
др. Не последнюю роль играют 
индивидуальные данные и воз-
можности обучаемого сотрудни-
ка или целой группы участников 
педагогического процесса.

Овладевая соответству-
ющим образцом техники, со-
трудник стремится максималь-
но приблизить характеристики 
своих движений к характеристи-
кам образцовых двигательных 
действий. Обучение движениям 
выходит за рамки только био-
логической адаптации, хотя ее 
механизмы и лежат в основе 
биологических закономерно-
стей совершенствования двига-
тельных функций. Прежде всего, 
это высокоорганизованный и 
целенаправленный процесс.

Движущая сила процесса 
обучения физическим упраж-
нениям заключается в разре-
шении диалектического проти-
воречия между выдвигаемыми 
в ходе спортивной тренировки 
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двух основных задач – иссле-
дования движений и обучения 
им. Моделирование в данном 
случае представляет собой от-
ражение или воспроизведение 
движений для изучения объ-
ективных закономерностей их 
построения и выполнения. Мо-
дель спортивной техники – это 
объект любой природы, позво-
ляющий замещать изучаемые 
движения таким образом, что-
бы при их исследовании можно 
было бы получить новые знания 
о спортивной технике. Модели 
спортивной техники отличаются 
большой сложностью, которая 
требует использования разноо-
бразных критериев подобия.

Всякая модель движения 
– это не полная копия ориги-
нала, она может иметь только 
некоторое соответствие ему. 
ее применение в ряде случаев 
обосновано необходимостью 
замещения оригинала на опре-
деленных этапах его изучения.

Моделирование в физи-
ческой подготовке сотрудников 
органов внутренних дел позво-
ляет обучающемуся успешно 
овладеть информацией, необ-
ходимой ему для освоения того 
или иного навыка физического 
упражнения или боевого при-
ема борьбы. Метод моделиро-
вания позволяет упорядочить 

движений со сложно-координа-
ционной структурой мало изуче-
ны, многие их характеристики 
пока еще недоступны для пря-
мого измерения в процессе об-
учения. Поэтому метод модели-
рования становится едва ли не 
единственным способом пере-
дачи обучающемуся объектив-
ной информации об изучаемом 
предмете. Кроме того, биоме-
ханические модели, применяе-
мые в обучении, лучшим обра-
зом характеризуют внутреннюю 
сущность движений, которая не-
доступна чувственному воспри-
ятию обучаемых.

Моделирование движе-
ний широко используется во 
многих видах спорта. В про-
цессе спортивной тренировки 
оно направлено на достижение 
высокого качества отражения 
движений, способствует разви-
тию инициативы самих спор-
тсменов, стимулирует их к са-
мостоятельному разучиванию 
движений, развитию своих ско-
ростно-силовых и других двига-
тельных способностей. Биоме-
ханически структура сложных 
спортивных движений является 
хорошим материалом для по-
строения объективных моделей, 
предназначенных для обучения. 
Моделирование спортивной тех-
ники используется для решения 
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должны быть заложены условия 
рациональности внутреннего 
содержания движений. Различ-
ные способы механических 
воздействий на двигательный 
аппарат уже давно используют-
ся в силовой, скоростно-сило-
вой и других видах подготовки 
спортсменов. Традиционными 
средствами при этом являются 
различного рода отягощения 
(гантели, гири, штанга, блоки 
с грузами, набивные мячи и 
др.). В последнее время для 
этих целей стали применяться 
средства более специального 
характера: утяжеленные обувь, 
пояса и др. Но некоторые иссле-
дователи считают эти методы 
недостаточно эффективными, 
говоря что их основные недо-
статки заключаются в том, что 
педагог и обучаемый в таком 
случае не могут определить ус-
ловия соответствия структуры 
этих движений биодинамиче-
ской структуре моделируемых в 
процессе тренировки образцов 
спортивной техники; кроме того, 
силы, возникающие в результа-
те использования таких средств 
отягощения, могут нарушить 
сложившиеся ранее при фор-
мировании навыков сложных 
движений координационные 
взаимоотношения в мышечной 
системе. Биомеханическое мо-

информацию. Для того чтобы в 
тренировке объективно отраз-
ить целостный образ каждого 
спортивного движения и его 
структуры, необходимо исполь-
зовать различного рода модели 
[3, с. 62].

Проиллюстрировать не-
которые, наиболее часто при-
меняемые на практике прие-
мы моделирования можно на 
примере ряда сложных движе-
ний в вольной борьбе, легкой 
атлетике, гимнастике, гребле, 
футболе, фехтовании. Исследо-
валась структура техники ряда 
сложных приемов и других кри-
териев, влияющих на технику 
спортсменов. Как и спортсмен, 
практически любой обучаю-
щийся сотрудник обладает сво-
им индивидуальным эталоном 
движений. В таком случае ос-
новной задачей педагога будет 
установление того, насколько 
отличается индивидуальная 
модель обучающегося сотруд-
ника от статистической и даже 
идеальной. В зависимости от 
степени такого отличия педагог 
корректирует дальнейший ход 
тренировки.

Специалисты в области 
физической подготовки сотруд-
ников обычно считают, что в си-
стеме требований к рациональ-
ному обучению обязательно 
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по всем биозвеньям тела в та-
ком процентном соотношении, 
в котором находятся между со-
бой массы всех биозвеньев 
тела человека.

Скоростно-силовые упраж- 
нения объединяют в одну группу 
в соответствии с тем, что оцени-
ваемые в них результаты явля-
ются следствием произвольных 
усилий спортсменов, приводя-
щих к измеряемым значениям 
минимального времени, мак-
симальной длины и высоты пе-
ремещений тела спортсмена, 
а также максимальных рассто-
яний перемещений внешних 
масс в соответствии с прави-
лами соревнований, их макси-
мальных величин.

Для всех видов скорост-
но-силовых упражнений под-
держание тенденции роста 
спортивной результативности в 
значительной мере связано с 
возрастанием скорости пере-
мещения массы, что, в свою 
очередь, зависит не столько от 
затрачиваемых на это усилий, 
сколько от согласованности этих 
усилий при одновременном  
уменьшении отрицательных 
влияний со стороны  факторов, 
препятствующих наращиванию 
скорости. Это подтверждает ра-
циональность тренировочных 
схем, ориентированных, пре-

делирование двигательного ап-
парата спортсменов позволяет 
получить объективную инфор-
мацию о том, какие его струк-
туры реализуют те или иные 
структуры движений. Такие дан-
ные служат основой для разра-
ботки специальных физических 
упражнений, способствующих 
успешной подготовке занима-
ющихся в избранном виде дви-
гательной деятельности. Один 
из способов разработки специ-
альных физических упражне-
ний основан именно на таких 
методических принципах. Дан-
ный способ также основан на 
использовании отягощений для 
создания дополнительного со-
противления сокращению ра-
ботающих мышц. Однако масса 
каждого отягощения «естествен-
ным образом» распределяется 
между соответствующими мы-
шечными группами спортсме-
на. Это означает, что на каждую 
группу мышц приходится ров-
но такой процент отягощения, 
какой она испытывает при 
естественной гравитации, под-
держивая в равновесии ту или 
иную процентную часть массы 
всего тела. Иными словами, для 
того, чтобы это отягощение не 
вызывало нарушений в коорди-
национной структуре движений, 
его необходимо распределить 
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Техника высококвалифи-
цированных спортсменов отли-
чается четкой последователь-
ностью акцентов мышечных 
напряжений, при этом никогда 
не допускаются одновремен-
ные силовые импульсы, осу-
ществляемые мышцами верх-
них и нижних конечностей, 
также выбирается наибольшая 
скорость выполнения упражне-
ния. Борец высокой квалифи-
кации чередует жесткий захват 
противника руками с мощной 
импульсной вспышкой актив-
ности мышц ног, сменяя ее на 
интенсивную  активность мышц 
туловища, а затем снова на ак-
тивность мышц рук. Малоква-
лифицированные спортсмены 
перенапряжением мышц рук 
ослабляют усилия, направлен-
ные на отрыв от ковра тела про-
тивника.

Одна из особенностей 
координационного мастерства 
заключается в том, что электри-
ческая активность основных 
рабочих мышц при выполнении 
отработанных приемов может 
иногда более чем в три раза 
превышать электроактивность 
этих же мышц при попытках их 
локального произвольного на-
пряжения.

Особенности координа-
ционных процессов при таком 

жде всего, на освоение ритми-
чески-скоростных компонентов.

Совместное рассмотре-
ние характерных черт техниче-
ского мастерства единоборств 
и спортивных игр диктуется не 
столько наличием противодей-
ствий конкретного противника 
или команды и таким условием 
для достижения победы, как ис-
пользование ошибок противни-
ка, сколько тем, что весь спектр 
двигательных действий игр и 
единоборств базируется на уме-
нии проявлять мастерство через 
скоростно-силовые упражне-
ния, продолжительность смены 
которых и повторяемость сбли-
жает игры и единоборства с 
циклическими упражнениями 
на выносливость. Проявление 
силы и исключительных ско-
ростных показателей характер-
ны для этих видов спорта. Следу-
ет отметить и такой момент, как 
уменьшение активности одних 
мышц при напряжении других, 
что говорит о необходимости 
таких режимов работы, при ко-
торых возможность какой-либо 
напряженности мышц, не за-
действованных реально в вы-
полнении упражнения, была бы 
сведена к минимуму. Так, на-
пример, у мастеров борьбы чет-
ко определяются ситуации для 
скоростно-силовых акцентов. 
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имеют связи с качественными 
показателями их технических 
действий. Так, высокая скорость 
бега не всегда реализуется в 
качественных показателях их 
технических действий (ведения 
мяча), а высокая прыгучесть 
указывает лишь на потенциаль-
ные возможности спортсмена. 
Меньшие различия между по-
казателями скоростно-силовой 
базовой подготовленности и по-
казателями результатов указы-
вают на степень технического 
мастерства. Однако достигнуть 
полного сближения показателей 
физической подготовленности и 
уровней их реализации практи-
чески никогда не удается.

В силу своеобразия ре-
акций на утомление преиму-
щество всегда имеют спор-
тсмены-игровики, которые 
отработали до технического со-
вершенства свое поведение в 
стандартизированных ситуаци-
ях, где даже при малой потере 
игровой точности игровой ре-
зультат технического действия 
будет удовлетворительным.

В процессе обучения 
спортивным движениям, как и 
спортсмен, сотрудник приобре-
тает множество навыков. Боль-
шое разнообразие двигательных 
действий в спорте, их различная 
направленность и специфика ус-

виде единоборств, как бокс, 
очень четко проявляются в им-
пульсных режимах проведения 
атакующего действия без жест-
кой закрепощенности мышц, 
не участвующих в организации 
удара. Показательно, что созда-
ние условий для обеспечения 
удара начинается с напряжения 
мышц голени стоящей сзади 
ноги, с последующим своео-
бразным распространением 
динамической волны до кисти 
руки, осуществляющей удар. 
При этом удару всегда предше-
ствует своеобразное тормозное 
напряжение мышц руки. Как 
аналог этого феномена можно 
рассматривать своеобразное 
торможение ноги перед уда-
ром по футбольному мячу, а 
также предударное повышение 
жесткости в системе звеньев 
биокинематической цепи ру-
ка-ракетка (в теннисе), предва-
ряющее момент соударения ра-
кетки с мячом. Умение боксера 
сохранить точность, скорость и 
силу удара до конца третьего ра-
унда является одним из важных 
показателей подготовленности 
боксера.

Известно, что показа-
тели реализации потенциала 
двигательных возможностей 
спортсменов через конкретные 
скоростно-силовые действия не 
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по возможностям проявления 
и изменений в сторону улучше-
ния. Также следует отметить, 
что силовая подготовка лишь 
до определенных пределов по-
ложительно влияет на скорость 
движения.

Понятие «технические 
средства обучения» объединяет 
многочисленную группу инстру-
ментов, устройств, приспосо-
блений и приборов, которыми 
пользуются для повышения эф-
фективности тренировочного 
процесса. Технические сред-
ства подразделяются на 3 
большие группы: тренажеры, 
автоматизированные системы 
управления и другие средства 
технического обеспечения, ко-
торые в свою очередь также 
подразделяются на различные 
виды и подвиды [4, с. 203].

Основная цель техниче-
ских средств состоит в том, что 
они должны адекватно модели-
ровать важнейшие биомехани-
ческие закономерности выпол-
нения изучаемых движений. 
Именно с достижением этой 
цели могут успешно совершен-
ствоваться двигательные каче-
ства сотрудников, необходимые 
для достижения целей профес-
сиональной деятельности.

Более широкое приме-
нение технических средств в 

ловий выполнения ставят перед 
обучающимся множество про-
блем самого разного характера. 
естественно, что для овладения 
каждым конкретным движени-
ем требуется вполне опреде-
ленный педагогический подход, 
учитывающий его специфику, а 
также специфику и особенности 
навыков, необходимых сотруд-
никам для его наиболее успеш-
ного освоения.

Для обеспечения опти-
мальных условий формиро-
вания двигательных и многих 
других навыков при обучении 
спортивным и прикладным дви-
жениям широко применяются 
разнообразные технические 
средства, которые позволяют 
программировать и контроли-
ровать двигательные задания 
различной целевой направ-
ленности. Все технические 
средства направлены на со-
вершенствование у сотрудника 
скоростно-силовых двигатель-
ных движений. Приоритет задач 
по формированию ритмико-ско-
ростной базы перед задачами 
на предварительное создание 
силовой компоненты можно 
объяснить как навыковой при-
родой двигательных умений, 
так и  тем, что из всех качеств 
двигательной деятельности бы-
строта наиболее консервативна 
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процессе моделирования дви-
жения сотрудников открывает 
широчайшие возможности для 
раскрытия всего спектра воз-
можностей человеческого ор-

ганизма и, соответственно, для 
совершенствования физиче-
ской подготовленности сотруд-
ников ОВД.
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и физической подготовки со-
трудников ОВД. В Тюменском 
институте повышения квалифи-
кации сотрудников МВД России 
ежегодно реализуются образо-
вательные программы допол-
нительного профессионально-
го образования (повышение 
квалификации) по категориям 

Дополнительное профес-
сиональное образование со-
трудников, осуществляющих фи-
зическую подготовку в органах 
внутренних дел, направлено на 
его профессиональное разви-
тие, обеспечение соответствия 
его квалификации требованиям 
профессиональной служебной 

ДИСТаНЦИОННОе ОБУЧеНИе В ДОПОЛНИТеЛьНОМ 
ПРОФеССИОНаЛьНОМ ОБРаЗОВаНИИ КаДРОВ, 

ОСУщеСТВЛЯЮщИх ФИЗИЧеСКУЮ ПОДГОТОВКУ  
В ТеРРИТОРИаЛьНЫх ОРГаНах МВД РОССИИ

троян е.и.
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внутренних дел Тюменского института повышения квалификации 
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В статье представлено обоснование использования дистанционного об-
учения в дополнительном профессиональном образовании кадров, осу-
ществляющих физическую подготовку в территориальных органах МВД 
России. Особое внимание акцентируется на отсутствии педагогического 
образования у большинства слушателей данной категории обучения.  Ос-
новные пробелы в знаниях относятся к большому массиву информации 
по теории и методике физической культуры и спорта. Увеличение объе-
ма дидактических единиц невозможно из-за ограниченного по време-
ни  периода очного обучения слушателей. Данное противоречие можно 
устранить с помощью использования дистанционных образовательных 
технологий. Теоретические знания слушатели курсов повышения квали-
фикации или профессиональной переподготовки будут получать дистан-
ционно. В то же время вопросы практики применения полученных тео-
ретических знаний слушатели будут рассматривать непосредственно в 
образовательной организации системы МВД России.
Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел, физическая под-
готовка, дистанционное обучение, дополнительное профессиональное 
образование.
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вых знаний по теории и мето-
дике проведения занятий, не 
прошедшие соответствующую 
инструкторскую подготовку, а 
также не имеющие устойчивых 
навыков владения боевыми 
приемами борьбы. Среди со-
трудников кадровых подразде-
лений территориальных орга-
нов, отвечающих, в частности, 
за организацию и методиче-
ское обеспечение физической 
подготовки, явно не хватает 
специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта.

Так, из числа слушателей 
(представителей более чем 20 
городов России), проходивших 
обучение в ТИПК МВД России 
в 2015 г. по программам повы-
шения квалификации категорий 
«Инспекторский состав подраз-
делений по работе с личным со-
ставом территориальных орга-
нов МВД России (организация 
профессиональной подготовки)» 
и «Специалисты по профессио-
нальной служебной и физиче-
ской подготовке территориаль-
ных органов МВД России», всего 
20,7 % имели образование в 
области физической культуры 
и спорта, и только 6,9 % имели 
два образования – в области 
юриспруденции и физической 
культуры и спорта. Среди слуша-
телей данных категорий обуче-

подготовки: «Специалисты по 
профессиональной служебной 
и физической подготовке тер-
риториальных органов МВД 
России»; «Инспекторский состав 
подразделений по работе с лич-
ным сотовом территориальных 
органов МВД России (органи-
зация профессиональной подго-
товки)»; «Руководители учебных 
групп в системе профессиональ-
ной служебной и физической 
подготовки (по физической под-
готовке)».

Совершенствование си-
стемы дополнительного профес-
сионального образования яв-
ляется важным направлением 
обеспечения всего учебно-ме-
тодического процесса обра-
зовательных организаций си-
стемы МВД России [1, с. 164]. 
С целью совершенствования 
качества обучения преподава-
телями кафедры физической 
подготовки проводится тестиро-
вание уровня профессиональ-
ной подготовленности слушате-
лей данной категории обучения, 
а также анкетирование их обра-
зовательных потребностей.

Результаты тестирования 
выявили, что во многих подраз-
делениях к проведению занятий 
с личным составом по физиче-
ской подготовке привлекаются 
сотрудники, не имеющие базо-
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ся. Очевидно, что для дости-
жения желаемого результата в 
обучении необходимо диффе-
ренцировать учебную програм-
му в соответствии с индивиду-
альными образовательными 
потребностями обучающихся. 
Основные пробелы в знаниях 
относятся к большому массиву 
информации по теории и ме-
тодике физической культуры и 
спорта. если все образователь-
ные потребности тестируемых 
слушателей объединить, выде-
лить дидактические единицы и 
включить в содержание учеб-
ной программы, то значительно 
увеличится ее объем. 

Данное противоречие 
можно устранить с помощью 
использования дистанционных 
образовательных технологий. В 
дистанционном обучении вза-
имодействие межу преподава-
телем и обучающимся происхо-
дит на расстоянии, а ведущим 
средством являются информа-
ционные технологии. Формы ре-
ализаций информационных тех-
нологий могут быть различными: 
веб-занятия, телеконференции, 
чат-занятия. Дистанционное об-
учение позволяет снизить затра-
ты на обучение, создавать еди-
ную образовательную среду и 
получить доступ  к электронным 
учебным материалам, обучать 

ния в процессе анкетирования 
58,6 % респондентов, оцени-
вая свой уровень профессио-
нального мастерства, указали 
на необходимость повышения 
квалификации в области теории 
и методики профессиональной 
служебной и физической подго-
товки. 

Среди слушателей из раз-
личных регионов России, прохо-
дивших обучение в ТИПК МВД 
России по программам повы-
шения квалификации категорий 
«Руководители учебных групп в 
системе профессиональной слу-
жебной и физической подготов-
ки (по физической подготовке)» 
всего 26 % имели образование 
в области физической культуры 
и спорта.

анализ результатов тести-
рования слушателей данных ка-
тегорий обучения выявлял нали-
чие различного (как высокого, 
так и среднего) уровня профес-
сиональной подготовленности. У 
каждого слушателя обнаружива-
лись индивидуальные пробелы 
в знаниях и навыках, соответ-
ствующих его деятельности.

анализ результатов анке-
тирования подтвердил индиви-
дуальные пробелы в образова-
нии, а также наличие различных 
индивидуальных образователь-
ных потребностей обучающих-
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нарушений в сфере оборота кон-
трафактной продукции, защиты 
прав интеллектуальной соб-
ственности [4, с. 361]. Элементы 
системы дистанционных обра-
зовательных технологий плано-
мерно внедряются в учебный 
процесс академии управления 
МВД России [5, с. 84]. В Крым-
ском филиале Краснодарского 
университета МВД России раз-
рабатываются дистанционные 
компьютерные технологий для 
использования в учебном про-
цессе изучения иностранного 
языка как вида самостоятельной 
работы курсантов [6, с. 191].

Значимость использова-
ния дистанционного обучения 
в образовательном процессе 
подготовки сотрудников ОВД 
сложно переоценить. В частно-
сти, дистанционное обучение 
сотрудников, осуществляющих 
физическую подготовку в орга-
нах внутренних дел  позволяет 
построить индивидуальный об-
разовательный маршрут для 
каждого слушателя курсов по-
вышения квалификации или 
профессиональной переподго-
товки. В то же время вопросы 
практики применения получен-
ных теоретических знаний все 
слушатели будут рассматривать 
непосредственно в образова-
тельном учреждении под руко-

большое количество человек, 
адаптировать образовательный 
процесс под индивидуальные 
образовательные запросы обу-
чающихся [2, с. 79].

Дистанционное обучение 
стало возможным с появлением 
телевидения. Появление в конце 
80-х годов XX в. доступных пер-
сональных компьютеров способ-
ствовало развитию и популяри-
зации дистанционного обучения. 
Необходимо отметить, что в на-
стоящее время дистанционное 
обучение активно внедряется 
в образовательный процесс ву-
зов системы МВД России. Так, 
в Санкт-Петербургском универ-
ситете МВД России исследуют-
ся проблемы внутривузовских 
систем обеспечения качества 
образования, совершенствова-
ния содержания и технологий 
обучения, реализации образо-
вательных программ на основе 
компетентностного подхода при 
подготовке полицейских кадров 
[3, с. 4]. В Нижегородской акаде-
мии МВД России исследуют воз-
можность внедрения форм и ме-
тодов дистанционного обучения 
на примере организации повы-
шения квалификации старших 
инспекторов, инспекторов по 
исполнению административного 
законодательства, специализи-
рующихся на выявлении право-
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ные образовательные ресурсы: 
мультимедийные учебники, мето-
дические рекомендации, практи-
кумы, программы тестирования.

Использование методов и 
форм дистанционного обучения 
позволит реализовать принци-
пы индивидуально-дифферен-
цированного обучения сотруд-
ников ОВД, обучающихся по 
программам повышения ква-
лификации или профессиональ-
ной переподготовки кадров, 
осуществляющих профессио-
нальную служебную и физиче-
скую подготовку сотрудников 
ОВД в территориальных органах 
внутренних дел.

водством опытных преподава-
телей.

Формы дистанционного 
обучения, доступные для реа-
лизации программ повышения 
квалификации и (или) профес-
сиональной переподготовки 
сотрудников, обеспечивающих 
профессиональную служебную 
и физическую подготовку сотруд-
ников ОВД, включают устано-
вочные лекции; семинарские 
формы; тренинговые формы; 
игровые формы; консультацион-
ные формы; проверочные фор-
мы. Для реализации методов 
дистанционного обучения необ-
ходимо разрабатывать электрон-

1. Игошин Н.а. Научно-методическое обеспечение профессиональной 
подготовки сотрудников полиции: постановка проблемы // Юридическая 
наука и правоохранительная практика. 2015. № 3(33). С. 163-169.
2. Марчук Н.Ю. Психолого-педагогические особенности дистанционного 
обучения // Педагогическое образование в России. 2013. № 4. С. 78-85.
3. Кудин В. а. Совершенствование подготовки полицейских кадров в 
Санкт-Петербургском университете МВД России на основе использования в 
учебном процессе инновационных образовательных технологий // Вестник 
Санкт-Петербургского университета МВД России. 2013. № 2(58) С. 4-10.
4. Кузнецова И.а. Внедрение форм и методов дистанционного обучения 
на примере организации повышения квалификации старших инспекто-
ров, инспекторов по исполнению административного законодательства, 
специализирующихся на выявлении правонарушений в сфере оборота 
контрафактной продукции, защиты прав интеллектуальной собственно-
сти // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии 
МВД России. 2016. № 4(36). С. 360-361.
5. Мыльников В.В., Сумина е.а. Основные направления внедрения дистан-
ционного обучения в образовательные организации системы МВД России 
// Труды академии управления МВД России. 2015. № 2(34). С. 83-86.
6. Смирнова М.И. Роль компьютерных технологий в самостоятельной ра-
боте курсантов и студентов // Символ науки. 2015. № 9-2. С. 191-195.



Научные труды сотрудников ТИПК МВД России2017

244

имеют различную форму и со-
держание.

В системе МВД России 
большое внимание уделяется 
компетенции сотрудников, осо-
бенно в области предоставлен-
ных исключительных прав при-
менения огнестрельного оружия 
[1]. Для достижения и поддержа-
ния высокого уровня готовности 
каждый сотрудник должен прой-
ти профессиональную (первона-

В настоящее время в 
Российской Федерации суще-
ствует три структуры, которые 
разработали и нормативно за-
крепили меры безопасности 
при обращении с оружием и 
боеприпасами – это Мини-
стерство спорта России, МВД 
России и Федерация практи-
ческой стрельбы России. За-
крепленные данными органи-
зациями меры безопасности 

ТеНДеНЦИИ НОРМаТИВНОГО ЗаКРеПЛеНИЯ МеР 
БеЗОПаСНОСТИ ПРИ ОБРащеНИИ С ОРУжИеМ На УЧеБНЫх 

ЗаНЯТИЯх, СТРеЛьБах, СОРеВНОВаНИЯх В СПОРТИВНЫх 
ОРГаНИЗаЦИЯх И ОРГаНах ВНУТРеННИх ДеЛ

черных в.в.
старший преподаватель кафедры огневой, тактико-специальной 
подготовки и оперативного планирования Тюменского института 
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В статье рассматриваются варианты закрепления мер безопасности при 
обращении с оружием и боеприпасами определенными спортивными 
организациями, а также в системе МВД России. На основе проведенно-
го анализа предлагается разработанный в Тюменском институте повы-
шения квалификации сотрудников МВД России вариант нормативного 
закрепления мер безопасности при обращении с оружием и боеприпа-
сами в различных ситуациях – на учебных занятиях, стрельбах, соревно-
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России последних лет, утверж-
дающие наставления по огне-
вой подготовке в ОВД (приказ 
МВД РФ от 11.09.2000 № 955 
(утратил силу), действующий в 
настоящее время приказ МВД 
России и проект наставления, 
размещенный на официальном 
электронном портале МВД Рос-
сии), то будет очевидным, что 
с каждым наставлением меры 
безопасности становятся все 
обширнее и сложнее для пони-
мания. Создается впечатление, 
что авторы наставлений пыта-
ются «в своем» нормативном 
правовом акте закрепить все 
возможные варианты безопас-
ного обращения с оружием и 
боеприпасами при проведе-
нии стрельб, увеличивая объем 
различными уточнениями. При 
этом исчерпывающий объем 
действий с оружием, которые 
могут производить сотрудники 
полиции в процессе выполне-
ния различных служебно-бое-
вых и оперативно-служебных 
задач, данными наставлениями 
все-таки не был закреплен. 

Другой организацией, за-
крепившей меры безопасно-
сти при обращении с оружием, 
является Федерация практиче-
ской стрельбы России (ФСПР). 
Она закрепила так называемые 
упрощенные меры безопасно-

чальную) подготовку, в рамках 
которой изучаются: 

– основы применения ог-
нестрельного оружия; 

– материальная часть и так-
тико-технические характеристики 
табельного и штатного оружия; 

– приемы и правила 
стрельбы из этого оружия; 

– задержки при стрельбе 
и способы их устранения. 

Приемы и правила стрель-
бы сначала изучаются теорети-
чески, а в дальнейшем закре-
пляются в ходе практических 
стрельб. Для поддержания по-
лученных навыков и выработки 
специфических умений в про-
цессе повседневной деятельно-
сти в рамках служебно-боевой 
подготовки регулярно, в зависи-
мости от принадлежности к той 
или иной категории (сотрудники 
полиции подразделений специ-
ального назначения и авиации; 
сотрудники полиции; сотрудни-
ки, не являющиеся сотрудника-
ми полиции), проводятся учеб-
ные и контрольные стрельбы [2]. 
Одним из важнейших вопросов 
организации стрельб в рамках 
профессиональной и служеб-
но-боевой подготовки является 
соблюдение мер безопасности 
при обращении с оружием и бо-
еприпасами. если сравнить нор-
мативные правовые акты МВД 
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скового крючка во время устра-
нения задержки,

– держать палец в пре-
делах ограничительной скобы 
спускового крючка во время 
зарядки, перезарядки или раз-
рядки,

– держать палец в преде-
лах ограничительной скобы спу-
скового крючка во время пере-
движений, за исключением тех 
случаев, когда стрелок видит 
мишени и держит их на прицеле 
с целью поразить их,

– направлять ствол пи-
столета в направлении, обрат-
ном расположению мишеней, 
что дальше 90 градусов от пер-
пендикуляра к заднему ограни-
чительному препятствию, вне 
зависимости от того, заряжен 
пистолет или нет.

Как показывает статисти-
ка соревнований, несчастных 
случаев по причине неумелого 
или неправильного обращения 
с оружием и боеприпасами 
практически нет, что также сви-
детельствует о состоятельности 
данных мер безопасности. 

Третий перечень мер без-
опасности при обращении с ору-
жием, отличный от двух предыду-
щих, принадлежит Министерству 
спорта России. Приказом Мин-
спорта России от 11 марта 
2015 г. № 212 были утверждены 

сти, которые уже зарекомен-
довали себя с положительной 
стороны как обеспечивающие 
безопасность при обращении с 
оружием и боеприпасами. Ос-
новных мер всего четыре:

– всегда обращаться с 
оружием как с заряженным,

– никогда не направлять 
оружие в сторону, куда нет на-
мерения стрелять,

– перед выстрелом всег-
да проверять, что перед мише-
нью и за ней,

– никогда не касаться 
пальцем спускового крючка, если 
ствол не направлен на мишень.

Правила переноски ору-
жия содержат два пункта:

– на территории стрел-
кового тира пистолет стрелка 
должен быть всегда разряжен и 
переносится в чехле, сумке или 
кобуре,

– при переноске писто-
лета в кобуре магазин должен 
быть не вставлен, курок или 
ударник деактивирован.

Меры безопасности, 
сформулированные ФСПР, за-
прещают:

– извлекать оружие из кобу-
ры без команды инструктора,

– заряжать оружие без ко-
манды инструктора,

– держать палец в преде-
лах ограничительной скобы спу-
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тивных правовых актов, в том 
числе закрепляющие инструк-
цию по мерам безопасности 
при обращении с оружием на 
учебных занятиях, стрельбах и 
при несении службы*. 

Указанная инструкция 
включает следующие разделы 
[3]: 

I. Общие положения, в ко-
торых закреплены цели и задачи 
решаемые данной инструкцией.

II. Ношение оружия. 
III. Действия сотрудников 

с табельным оружием (пистоле-
том) при его получении в дежур-
ной части. 

IV. Действия сотрудников 
с табельным оружием (пистоле-
том) при его сдаче в дежурную 
часть. 

V. Действия сотрудников 
с табельным оружием (пистоле-
том) после его применения. 

VI. Действия сотрудников 
с табельным оружием (пистоле-
том) при его чистке и смазке. 

VII. Действия сотрудников 
со штатным оружием (аК) при 
его получении в дежурной части. 

VIII. Действия сотрудников 
со штатным оружием (аК) при 
его сдаче в дежурную часть. 

IX. Действия сотрудников 
со штатным оружием (аК) после 
его применения. 

*  Далее – инструкция.

Правила служебно-прикладного 
вида спорта «Стрельба из боево-
го ручного стрелкового оружия» 
(на данный Правила не действу-
ют). Указанные правила структу-
рированы, логичны по своему со-
держанию, написаны понятным 
языком. Они закрепляют только 
меры безопасности при проведе-
нии соревнований. 

На наш взгляд, для МВД 
России было бы целесообразно 
объединить в себе два других 
вида мер безопасности, разра-
ботать и утвердить Инструкцию 
по порядку действий сотрудни-
ков с оружием в различных си-
туациях. Данный нормативный 
правовой акт должен включать 
в себя алгоритмы действий со-
трудников с оружием в ходе 
выполнения служебно-боевых 
и оперативно-служебных задач 
и охватывать все возможные 
ситуации. При этом он должен 
быть структурирован по видам 
деятельности с оружием и бое-
припасами. Закрепленный ал-
горитм действий (можно делать 
только так – все остальное не 
безопасно) будет более прост 
для понимания, уяснения, запо-
минания, а значит, и для испол-
нения. В 2015 году ТИПК МВД 
России по заявке УМВД России 
по Тюменской области были 
разработаны проекты норма-
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ющий личную безопасность 
сотрудников и безопасность 
окружающих граждан, а так-
же соблюдение нормативных 
правовых актов, регламентиру-
ющих действия сотрудников в 
сложившейся обстановке. Раз-
делом XI закреплены непосред-
ственно меры безопасности, 
которые необходимо соблю-
дать при любом обращении с 
оружием, что позволить исклю-
чить несчастные случаи. Кроме 
того, закреплены условия и по-
рядок безопасного использова-
ния боеприпасов. 

Для более легкого воспри-
ятия изложенного материала 
алгоритмы действий по видам 
оружия в инструкции разделе-
ны. Кроме того, в инструкции 
отсутствуют действия по подава-
емым командам для различных 
видов оружия при проведении 
стрельб, так как они закрепле-
ны в соответствующем норма-
тивном правовом акте по орга-
низации огневой подготовки в 
МВД России, что следует считать 
наиболее логичным и целесоо-
бразным.

X. Действия сотрудников 
со штатным оружием (аК) при 
его чистке и смазке. 

XI. Меры безопасности 
при обращении с оружием и бо-
еприпасами.

Известно, что сохран-
ность оружия в процессе не-
сения службы обеспечивается 
правильным его ношением. 
Так, разделом II закрепляются 
требования, предъявляемые к 
безопасному ношению писто-
летов и автоматов в различных 
ситуациях служебно-боевой 
и оперативно-служебной дея-
тельности. Выполнение всех за-
крепленных разделами III и VII 
действий обеспечит безотказ-
ную работу оружия в ходе вы-
полнения оперативно-служеб-
ных и служебно-боевых задач. 
Соблюдение предусмотренного 
разделами IV и  VIII алгоритма 
действий позволит исключить 
любые возможные несчастные 
случаи при сдаче оружия в де-
журную часть. Разделами  V и IX 
закреплен алгоритм действий с 
пистолетом и автоматом после 
их применения, обеспечива-

1. астафьев Н.В., Коновалов е.В. Перспективы проведения исследований 
по совершенствованию организации и содержания подготовки сводных 
отрядов полиции (оперативных групп) // Юридическая наука и правоох-
ранительная практика. 2016. № 2(36). С. 174-181.
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 2. Фишер И.В. Влияние стрельбы из табельного оружия на психоэмоци-
ональное состояние слушателей профессиональной (первоначальной) 
подготовки // Вестник Тюменского института повышения квалификации 
сотрудников МВД России. 2014. № 1(2). С. 166-168.
3. Обеспечение безопасности сотрудников органов внутренних дел при 
обращении с оружием: заключительный отчет о НИР (заключ.) / Тюмен-
ский институт повышения квалификации сотрудников МВД России; ис-
полн.: Черных В.В.  [и др.]. Тюмень, 2015.



Научное издание

Научные труды  
тюменского института повышения квалификации  

сотрудников мвд россии

Сборник статей

Ответственный редактор: Е.В. Шабанова
Верстка: Е.К. Булатова

Подписано в печать 07.12.2017. Формат 60x84/16
Усл. п. л. 22. Тираж 100 экз. Заказ № 121.

Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел
Тюменского института повышения квалификации

сотрудников МВД России
625049, г. Тюмень, ул. амурская, 75.

ISBN 978-5-93160-256-1


	_Hlk231523145
	OLE_LINK3
	OLE_LINK4
	ТЮМЕНСКОГО ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ МВД РОССИИ 
	I. Обеспечение оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел
	Воссоздание системы профилактики правонарушений 
в России: принятие Федерального закона 
«Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации»
	Майоров В. И.
	Проблемные вопросы применения органами внутренних дел новых средств фиксации административного деликта: судебный аспект

	Отческая Т.И.
	К вопросу о полномочиях должностных лиц 
органов внутренних дел, суда и прокуратуры 
в сфере оперативно-розыскной деятельности
	Алексеев В.В.
	Анисина С.С.
	Боуш К.С.
	Десятова О.В.
	Доровин С.А.
	Вопросы административно-юрисдикционной деятельности инспектора подразделения по делам несовершеннолетних в отношении родителей 
(иных законных представителей) несовершеннолетних

	Емельянов В.М.
	Некоторые особенности применения статьи 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов
	Российской Федерации» 

	Ефремовцев А.Р.
	Каримов Р.Д.
	Касницкая И.Ю. 
	Галимова Ю.С.
	Охрана прав собственников (владельцев) земельных участков административно-правовыми средствами 
по законодательству Российской Федерации

	Летаева Е.А.
	Мухамедьярова Л.В.
	Деятельность участкового уполномоченного полиции 
по предупреждению семейно-бытовых преступлений

	Нигматуллин М.Р.
	Особенности осмотра места происшествия по делам, связанным с незаконной рубкой лесных насаждений

	Паутова Т.А.
	Усманов Р.А. 
	Хаметдинова Г.Ф.
	Чернова С.С.
	Егоров В.А.

	II. Подготовка сотрудников органов внутренних дел
	Становление языков математики и юриспруденции 
	Блажевич Н.В.
	Архипов С.Н.
	Развитие навыков письменной речи 
сотрудников органов внутренних дел

	Бобкова Е.А.
	СОДЕРЖАНИЕ И методические аспекты использования ПРАКТИКУМА «Тактика охраны общественного порядка» 
	в процессе профессиональноЙ подготовки сотрудников патрульно-постовой службы полиции

	Гарманов В.М.
	Гусев А.А.
	Гусева Н.В.
	Катаргин С.В.
	Обучение спортивным движениям сотрудников 
органов внутренних дел

	Муслимов Р.А.
	Дистанционное обучение в дополнительном профессиональном образовании кадров, осуществляющих физическую подготовку 
в территориальных органах МВД России

	Троян Е.И.
	ТЕНДЕНЦИИ НОРМАТИВНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОРУЖИЕМ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ, СТРЕЛЬБАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ В СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
И ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ


