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Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации, реализуя дальней-

шее реформирование органов внутренних 
дел, ставит перед собой задачу создать 
высокопрофессиональную, авторитетную и 
пользующуюся доверием населения службу 
органов внутренних дел.

В своем выступлении Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин на засе-
дании расширенной коллегии МВД России в 
марте 2014 года подвел итоги деятельности 
органов внутренних дел за 2013 год и опре-
делил приоритетные направления работы 
в текущем году. «Одним из приоритетных 
направлений сегодня является кадровое 
укрепление МВД России. Важно обеспечить 
системность в работе при назначении руко-
водящего звена, принципиально подходить 
к профессиональным и личным качествам 
сотрудников всех уровней» [1].

Для органов внутренних дел проблема 
формирования профессионального ядра 
кадров всегда была и остается острой, а в 
современных условиях, учитывая потребнос-
ти общества и требования, предъявляемые 
к сотрудникам органов внутренних дел,  ак-
туальность ее возрастает.

Органы внутренних дел выполняют мно-
гообразные и сложные задачи, как правило, 
решаемые в условиях дефицита времени, 
повышенной социальной ответственности за 
ошибки, постоянного риска при осуществле-
нии оперативно-служебной деятельности, 
что обусловливает необходимость осущест-
вления качественного профессионального 
отбора на службу в органы внутренних дел 
с учетом высоких требований к професси-
ональным и морально-волевым качествам 
сотрудника органов внутренних дел, уровню 
физической и психической подготовленнос-
ти и состоянию здоровья.

По мнению психологов, внутренняя позиция 
подростка в выборе профессии формируется  
в юношеском возрасте. В связи с чем именно 
ранняя профориентация школьников на служ-
бу в органы внутренних дел является одним 
из важных факторов формирования и профес-
сионального отбора кандидатов на обучение 
или службу в органы внутренних дел.

Человек сможет полностью раскрыть 
свои задатки, если он правильно опреде-
лит свою пригодность, оценит свои спо-
собности, глубоко осознает возможности 
профессионального роста в определенной 
сфере, выберет профессию, подготовится 
к будущей профессиональной деятельности. 
Помочь молодежи выбрать жизненный путь, 
развить необходимые профессионально 
важные качества, адаптироваться к профес-
сии, призвана система профессиональной 
ориентации.

По нашему мнению, работу по профес-
сиональной ориентации на обучение в об-
разовательные организации МВД России  и 
службу в органы внутренних дел необходимо 
начинать еще в общеобразовательной ор-
ганизации, которая призвана давать своим 
ученикам подготовку, обеспечивающую 
профессиональную мобильность выпускни-
ков, готовить к непрерывному повышению 
квалификации и профессионального мас-
терства.

В настоящее время МВД России ставит 
акцент на преимущественную подготовку 
кадров в образовательных организациях 
МВД России и в этой связи профессиональ-
ное самоопределение молодежи в выборе 
профессии «полицейского» и их успешная 
трудовая деятельность в соответствии с 
избранной профессией напрямую зависит 
от мотива их профессионального выбора и 
желания посвятить свою жизнь профессии 
сотрудника органов внутренних дел. 

Интересным по данному вопросу будет 
мнение ученого И.Ф. Амельчакова, кото-
рый предлагает развивать систему ранней 
профессиональной ориентации молодежи 
на основе оптимизации деятельности по-
лицейских колледжей, лицеев, специали-
зированных классов (групп) общеобразо-
вательных школ, позволяющую обеспечить 
сознательную готовность юношей и девушек 
связать свою жизнь с правоохранительной 
деятельностью, формирование у молодого 
поколения позитивного образа сотрудника 
органов внутренних дел [2].

К.В. Бедарев рассматривает раннюю про-
фессиональную ориентацию молодежи на 

Abstract: the article deals with the questions of youth vocational orientation in the process of 
professional selection of candidates on training, questions of youth self-determination for service 
in law-enforcement bodies.

Keywords: service in law-enforcement bodies, vocational orientation, professional selection 
of candidates on training, candidate on training, compensation of costs for training, personnel 
training.
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службу в органах внутренних дел в форме 
обучения школьников  10 - 11 классов на базе 
учебного центра специализированного юри-
дического профиля общеобразовательных 
школ как один из основных блоков профилак-
тики. При этом у обучаемых формируется не 
только позитивно направленное профессио-
нальное самоопределение, но и вырабаты-
вается образ законопослушного гражданина, 
понимающего и осознающего грань между 
дозволенным и запретным [3].

Еще в 1970 - 1980-е годы В.С. Афанасьев 
рассматривал работу по профессиональной 
ориентации и отбору кадров; их профессио-
нальной подготовке и переподготовке; рас-
пределению и расстановке; дисциплинарной 
практике; воспитанию и т.д. как средство 
управленческого воздействия для укрепле-
ния законности [4].

Профессиональную ориентацию граждан 
Российской Федерации на службу в органах 
внутренних дел в соответствии с приказом 
МВД России от 3 июля 2012 года № ��3 «Об 
утверждении Порядка организации подго-
товки кадров для замещения должностей 
в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации» проводят органы, организации и 
подразделения МВД России [5].

В целях проведения профессионально-
ориентационных мероприятий для пос-
тупления на обучение в образовательные 
организации МВД России и популяризации 
службы в органах внутренних дел образо-
вательные организации МВД России, в том 
числе и Белгородский юридический институт 
МВД России, используют различные формы 
работы, такие как: проведение Дней откры-
тых дверей в образовательных организациях 
МВД России в тесном взаимодействии с 
комплектующими органами с приглашением 
СМИ, учащихся общеобразовательных школ 
и родителей; участие в проведении ярмарок 
профессий и ученических мест; подготовка 
информационных материалов об институте; 
размещение в средствах массовой инфор-
мации сведений о деятельности образова-
тельной организации, о правилах приема и 
условиях обучения; производство рекламных 
видеофильмов; издание буклетов о работе 
как органов внутренних дел в целом, так и 
по направлению подготовки специалистов; 
направление в комплектующие органы внут-
ренних дел информационных материалов 
об образовательной организации и инфор-
мационных писем с приглашением принять 
участие в запланированных мероприятиях 
профориентационной направленности; осу-

ществление выездных встреч с потенциаль-
ными абитуриентами и родителями на базе 
комплектующих органов внутренних дел; 
работа горячей линии «Абитуриент» и др. 
Для информирования абитуриентов широко 
используются сайты образовательных орга-
низаций МВД России в сети Интернет.

Белгородский юридический институт МВД 
России в этом направлении имеет положи-
тельный опыт работы. С 2012 года начался и 
успешно продолжается эксперимент, соглас-
но которому каждый сотрудник института 
с целью проведения профориентационной 
работы в соответствии с графиком закреп-
лен за одной из общеобразовательных школ 
г. Белгорода и области и в течение года 
проводит на базе общеобразовательных 
школ выездные встречи с потенциальными 
абитуриентами выпускных и предвыпускных 
классов. Проводимая работа дает положи-
тельные результаты, так в 2013 году только 
от УМВД России по Белгородской области 
для поступления в Бел ЮИ МВД России было 
направлено 258 личных дел кандидатов на 
обучение.

В современных условиях именно комп-
лексный подход к формированию кадрового 
состава сотрудников органов внутренних дел 
с учетом своевременных мероприятий про-
фессиональной направленности сказывает-
ся на профессиональном отборе граждан, 
пригодных по своим профессиональным, 
индивидуально-психологическим, межлич-
ностным, нравственным и физическим ка-
чествам к несению службы, сопряженной с 
риском для жизни.

На наш взгляд, профориентацию молоде-
жи и профессиональный отбор кандидатов 
на службу (учебу) необходимо использовать 
как факторы совершенствования подготовки 
специалистов для органов внутренних дел.

Кадровые подразделения территориаль-
ных органов внутренних дел на основании 
ежегодных планов комплектования образо-
вательных организаций МВД России прово-
дят профессиональный отбор кандидатов на 
учебу в образовательные организации МВД 
России, который можно представить в виде 
2 этапов:

1 этап заключается в определении источ-
ников комплектования и выявлении потен-
циальных кандидатов на обучение. 

Органы внутренних дел для выявления 
кандидатов на обучение осуществляют:

а) информирование населения о порядке 
поступления на учебу и условиях службы в 
органах внутренних дел; 
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б) профессионально-ориентационные 
мероприятия с определенными группами на-
селения по вопросам поступления на учебу 
(службу) в органы внутренних дел;

в) непосредственный поиск кандидатов;
г) первоначальные разъяснительные собе-

седования (консультации) с кандидатом [�].
По мнению Маркиной Э.В., отбор кадров 

осуществляется специалистами и позволяет 
выделить  из числа многих качеств канди-
дата на службу те, которые в наибольшей 
степени соответствуют характеру и содер-
жанию предстоящей деятельности в органах 
внутренних дел (медицинские критерии, 
возраст, образовательный ценз, социально-
психологические особенности и некоторые 
другие) [7].

Осуществляя отбор кандидатов на обуче-
ние, сотрудники кадровых подразделений 
органов внутренних дел используют такие 
основные источники комплектования, как 
общеобразовательные школы, колледжи, 
гимназии, лицеи, организации высшего 
образования и профессиональные образо-
вательные организации; военные комисса-
риаты, где ведется работа с увольняемыми с 
действительной срочной службы, войсковые 
части; органы внутренних дел - в отношении 
сотрудников, которые не имеют соответству-
ющего образования и т.д. 

Именно на данном этапе и важна роль 
профессиональной ориентации молодежи 
как системы мер, которая помогает чело-
веку выбирать профессию, наиболее соот-
ветствующую его личным способностям и 
потребностям общества. Учиться в образо-
вательных организациях системы МВД Рос-
сии, а соответственно проходить службу в 
органах внутренних дел, должны те, кто хотят 
и могут служить Родине и своему народу, кто 
имеет высокий уровень профессиональной 
направленности, соответствующий уровень 
интеллекта и определенные личностные 
качества. 

2 этап отбора кандидатов на обучение 
включает сбор информации о кандидате, 
необходимой для лиц, вновь поступающих 
на службу (учебу) в органы внутренних дел, 
оценка качеств кандидата и их сопостав-
ление с требованиями, предъявляемыми к 
сотруднику органов внутренних дел, опре-
деление профессиональной пригодности 
кандидата.

Сотрудники кадровых подразделений 
получают информацию о кандидате в про-
цессе проверки представленных кандидатом 
документов, прохождения им медицинского 

освидетельствования и профессионально-
психологического отбора, в период про-
ведения проверки по оперативным учетам, 
сдачи испытаний по общей и физической 
подготовленности и т.д. 

По результатам медицинского освиде-
тельствования кандидата для поступления в 
образовательную организацию МВД России 
определяется годность кандидата к обуче-
нию по соответствующей специальности и 
соответственно к службе в органах внут-
ренних дел на основании выносимых групп 
предназначения. 

Профессиональный психологический от-
бор предполагает психологическое и психо-
физиологическое обследование кандидата, 
направленное на получение объективных 
данных о личностных качествах кандидата, 
необходимых для успешного обучения и 
последующей служебной деятельности в 
органах внутренних дел, и индивидуальных 
особенностях проявлений его психики. В со-
ответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от � декабря 2012 г. 
№ 1259 критериями определения категорий 
профессиональной пригодности кандидатов 
на обучение являются уровень развития 
личных и деловых качеств кандидатов, не-
обходимых для выполнения служебных обя-
занностей сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации, наличие или 
отсутствие факторов риска [8]. Кандидаты 
на обучение проходят тест-контроль на упот-
ребление наркотических средств. 

Осуществляется оценка физической при-
годности кандидата при поступлении на оч-
ную форму обучения с целью проверки его 
общего физического развития и готовности 
переносить физические нагрузки в ходе обу-
чения и службы в органах внутренних дел.

С нашей точки зрения, основными  зада-
чами профессионального отбора кандидатов 
на обучение являются:

а) удовлетворение потребностей органов 
внутренних дел в кадрах;

б) выявление способной молодежи и со-
действие в профессиональной подготовке;

в) формирование у абитуриентов устой-
чивой гражданской позиции и трудолюбия, 
развитие ответственности, самостоятель-
ности и творческой активности;

г) сохранение и приумножение традиций 
органов внутренних дел.

С целью анализа вопроса профессио-
нальной ориентации и профессионального 
отбора кандидатов на обучение мы про-
вели тестирование сотрудников кадровых 
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подразделений, занимающихся вопросами 
комплектования. Данные тестирования по-
казывают, что:

 1. Основным мотивом выбора молодежью 
профессии сотрудника органа внутренних 
дел является собственная инициатива или 
совет родителей. Повышение професси-
онализма будущих сотрудников органов 
внутренних дел диктуется необходимостью и 
целесообразностью проведения ранней про-
фессиональной ориентации. Именно личное 
осознание и мотивация в выборе профессии 
могут способствовать преодолению трудно-
стей полицейской жизни.

 Необходимость задуматься над тем, как 
привлечь внимание молодежи к занятиям, 
полезным не только для них самих, но и для 
общества в целом, обусловлена и тем, что 
в современном обществе среди молодых 
людей относительно велика доля лиц с де-
виантным поведением, злоупотребляющих 
алкоголем и наркотиками, склонных к суи-
циду, совершающих правонарушения. 

В этой связи не может не тревожить тот 
факт, что остаются устойчивыми показате-
ли текучести кадров среди курсантов, слу-
шателей и молодых сотрудников органов 
внутренних дел, не проработавших в органах 
внутренних дел и 5 лет после окончания 
образовательной организации МВД России. 
Также имеет место использование сотруд-
никами органов внутренних дел профессио-
нальной системы подготовки кадров органов 
внутренних дел для получения престижного 
бесплатного образования, чтобы вскоре 
покинуть ряды сотрудников органов внутрен-
них дел и перейти на работу в иные сферы 
общественного производства с достойным 
уровнем оплаты труда. Вследствие чего МВД 
России несет неоправданные и невосполни-
мые затраты, и в связи с чем устанавливает 
барьеры к поступлению на службу в органы 
внутренних дел «случайных» людей, лиц, 
преследующих корыстные мотивы поступ-
ления на службу, и решает принципиальную 
задачу закрепления выпускников образова-
тельных организаций системы МВД России 
на службе в органах внутренних дел. 

Так, в настоящее время кандидат на обуче-
ние заключает контракт с территориальным 
органом внутренних дел, направившим его 
на обучение, о необходимости проходить 
службу не менее 5 лет в данном территори-
альном органе внутренних дел, и в случае 
увольнения из органов внутренних дел по 
основаниям, предусмотренным в Феде-
ральном законе Российской Федерации от 

30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ, возместить 
Министерству внутренних дел затраты на 
обучение [9]. Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 декабря 
2012 г. № 14�5 утверждены Правила воз-
мещения сотрудником органов внутрен-
них дел Российской Федерации затрат на 
обучение в образовательном учреждении 
высшего профессионального образования 
или научно-исследовательском учреждении 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации в случае расторжения с ним 
контракта о прохождении службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации и 
увольнения со службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации [10].

2. Основным фактором самоопределения 
молодежи в выборе профессии сотрудника 
органа внутренних дел служат материаль-
ное благополучие  и социальная защищен-
ность. 

Государство, повышая требования к со-
трудникам органов внутренних дел, стре-
мится к их социальной защищенности, а в 
условиях рыночных отношений материаль-
ное благополучие является определяющим 
признаком  в выборе профессии сотрудника 
органов внутренних дел.

3. Наибольшую трудность в полицейской 
жизни представляют строгая дисциплина и 
частый, длительный отрыв от семьи. 

4. По мнению экспертов, такие свойства 
личности, как профессионально-мотиваци-
онные (мотивы выбора профессии сотрудни-
ка органов внутренних дел, деятельностные 
ценностные ориентации) и деловые качества 
(волевые, организаторские) являются оп-
ределяющими в способности молодежи к 
правоохранительной деятельности. 

М.В. Монахова, изучая особенности моти-
вации граждан при поступлении на службу 
в органы внутренних дел, на основании 
анкетирования молодых сотрудников ГУВД 
Московской области выявила преобладание 
позитивной мотивации (способность принес-
ти пользу обществу, склонность к воинской 
службе, возможность самореализации в 
данной профессии и т. д.). В то же время 
немаловажное значение в выборе профес-
сии играют и прагматические мотивы: аль-
тернатива военной службе; наличие льгот, 
предоставляемых для сотрудника органов 
внутренних дел; карьера [11].

5. Также эксперты отмечают, что руководс-
тво органов внутренних дел, сотрудники кад-
ровых подразделений органов внутренних 
дел и образовательные организации МВД 
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России являются значимыми в области реа-
лизации задач профориентационной работы 
с кандидатами на обучение. 

Безусловно, в подготовке специалис-
тов для органов внутренних дел важным 
и значимым является  взаимодействие 
территориальных органов внутренних дел 
с образовательными организациями МВД 
России при проведении мероприятий про-
фориентационной направленности. 

�. В области реализации задач професси-
онального психологического отбора канди-
датов на обучение предпочтение отдается 
сотрудникам кадровых подразделений ор-
ганов внутренних дел и сотрудникам центра 
психофизиологической диагностики. 

7. Основными факторами, затрудняющими 
профориентационную работу, являются за-
груженность сотрудников кадровых подраз-
делений и недостаточное внимание к данной 
проблеме со стороны руководства. 

Решая задачи улучшения профориента-
ционной работы, необходимо обеспечить 
систематическое профессиональное просве-

щение молодежи в форме профинформации, 
профпропаганды и профагитации о службе 
в органах внутренних дел и поступлении на 
обучение в образовательные организации 
системы МВД России (информация о тре-
бованиях к конкретной профессиональной 
деятельности, знакомство с образователь-
ной организацией, информация об условиях 
и оплате труда, о перспективах профессии 
и ее престиже и т.д.)  и разместить данную 
информацию на сайте территориального 
органа внутренних дел.

Современное общество желает видеть в 
сотрудниках органов внутренних дел людей с 
глубоким пониманием гражданского смысла 
и социальной значимости своей деятель-
ности, прочными духовно-нравственными 
основами, обладающих высокой культурой 
поведения. Следовательно, подготовка 
профессионально грамотных, высококвали-
фицированных специалистов для органов 
внутренних дел должна стать приоритетной 
задачей не только для МВД России, но и для 
системы образования в целом.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности современного подхода к вос-
питанию профессионально-личностных качеств сотрудников ОВД на примере обучения 
криминалистике за счет методических и научных возможностей криминалистического 
полигонного комплекса института, оснащенного новейшим оборудованием и технико-кри-
миналистическими средствами.

Ключевые слова: воспитание сотрудников ОВД, образование, научная работа кур-
сантов, криминалистика.

Abstract: The article deals with the pecularities of the contemporary approach to professional 
and personal qualities of police officers teaching taking as an example Forensic Science studies 
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Science.

Реформационные процессы, происхо-
дящие в системе Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации, предъ-
являют повышенные требования к уровню 
компетенций его сотрудников [3]. Одним из 
важнейших качеств современного полицей-
ского выступают личностные и профессио-
нально-деловые, от уровня которых напрямую 
зависит эффективность и продуктивность 
функционирования всей правоохранитель-
ной системы страны. Сегодня очевидно, что 
деятельность сотрудника полиции относится 
к тем видам, которые сопряжены с особой 
общественной значимостью и вниманием, в 
связи с чем она должна отвечать высокому 
уровню не только профессиональной ком-
петентности, но и социально-личностного, 
духовного развития. На современном этапе 
одной из задач ведомственного образования 
нам видится формирование качественно 
нового сотрудника органов внутренних дел, 
не только профессионально пригодного к 
выполнению оперативно-служебных задач, 
но и развитого личностно, способного к 
дальнейшему саморазвитию. Проблема 
воспитания профессионально-личностных 
качеств сотрудников органов внутренних 
дел в реформируемых условиях пока еще 
изучена недостаточно, а потому попадает 
в поле зрения научных изысканий ученых 
и практиков Белгородского юридического 
института МВД России. 

В настоящее время в Белгородском 
юридическом институте одним из методов 
осуществления воспитания профессиональ-
но-личностных качеств сотрудников органов 
внутренних дел является интеграционное 
привитие гуманитарного, естественно-науч-
ного и профессионально-ориентированного 
знания (в большей степени криминалисти-
ческого), обеспечивающего становление и 
развитие целостной личности, способной 
к профессиональному саморазвитию и са-
мосовершенствованию. Реализация такого 
воспитания осуществляется, в том числе, 
за счет использования возможностей кри-
миналистического полигонного комплекса 
института [2]. 

Для этого в 2013 году в институте была 
создана современная полигонная база 
– межкафедральный криминалистический 

полигонный комплекс, располагающий ау-
диторным фондом, включающим специали-
зированные аудитории криминалистической 
техники, тактики, методики расследования 
преступлений, судебной медицины, осмотра 
места происшествия, видовые полигоны: 
«Участок местности», «Квартира», «Рабо-
чее место следователя», «Рабочее место 
эксперта-криминалиста», «Автомобиль», 
«Магазин», «Бухгалтерия», «Интерактивный 
осмотр места происшествия на объектах 
железнодорожного транспорта», кримина-
листическую лабораторию, оборудованные 
современными технико-криминалисти-
ческими и мультимедийными средствами, 
копировально-множительной техникой, 
программными продуктами, макетами, 
позволяющими комплексно, в обстановке, 
максимально приближенной к реальной, 
прививать профессионально-личностные 
качества сотрудника органов внутренних 
дел, отрабатывать задачи, возложенные на 
органы внутренних дел, являясь стартовой 
площадкой вхождения курсанта (слушателя) 
в профессиональную деятельность [4].

Межкафедральный криминалистический 
полигонный комплекс позволяет в соот-
ветствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к подготовке сотрудника 
органов внутренних дел, проводить все виды 
занятий, закрепленных за профильными 
кафедрами института (криминалистики, уго-
ловного процесса, психологии и педагогики, 
оперативно-разыскной деятельности, адми-
нистративного права и административной 
деятельности ОВД) [1]. В таких условиях при 
воспитании профессионально-личностных 
качеств сотрудников органов внутренних дел 
основой является неразрывная связь теории 
и практики, включающая работу филиалов 
вышеуказанных кафедр института в УМВД 
России по Белгородской области, основан-
ная на комплексной отработке вопросов 
по предупреждению, раскрытию и рассле-
дованию преступлений, моделированию 
обстановки, максимально приближенной к 
реальной, соблюдению учетно-регистраци-
онной дисциплины, а также решению ситу-
ационных задач, типичных для современной 
полицейской практики. 

Проведенное анкетирование выпускников 
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института, изучавших криминалистику до 
введения в учебный процесс межкафед-
рального криминалистического полигонного 
комплекса, и курсантов 4 курса, изучавших 
криминалистику в условиях видовых крими-
налистических полигонов и специализиро-
ванных аудиторий, выявило существенные 
различия в уровне обладания професси-
онально-личностными компетенциями в 
пользу тех обучаемых, которые знакомились 
с теорией и практикой криминалистики при 
помощи новых возможностей (возможностей 
межкафедрального криминалистического 
полигонного комплекса). 

При анализе и обобщении результатов ан-
кетирования установлено, что учебно-воспи-
тательный процесс в условиях ситуационных 
полигонов и специализированых аудиторий 
позволяет не только повысить уровень про-
фессиональной подготовленности, деловой 
компетентности обучаемых, но и привить 
личностные качества, которыми должен об-
ладать полицейский сегодняшнего дня.

Условия межкафедрального кримина-
листического полигонного комплекса ин-
ститута дают расширенные возможности 
в проведении научно-исследовательской 
деятельности, повышая уровень теорети-
ческой подготовки, воспитывая самостоя-
тельность и творческий подход курсантов к 
овладению профессиональными знаниями, 
навыками и умениями. Научное становление 
полицейского, безусловно, важно, так как 
является интеллектуальным потенциалом по 
овладению нормами и принципами поиско-
вой, экспериментальной и статистической 
деятельности как необходимого условия 
профессиональной компетенции.

Как показывает практика, научно-изыс-
кательской работой в той или иной мере 
занимается большая часть курсантов и слу-
шателей института, притом что овладение 
навыками научного исследования не предус-
мотрено учебными планами. Определить круг 
научных интересов талантливых курсантов, 
помочь им увидеть перспективы исследова-

тельской работы призваны преподаватель 
и современная криминалистическая база, 
выполняющие при этом функции научного 
руководителя и научно-методической (прак-
тической, лабораторной) базы.

Для научного становления будущего спе-
циалиста МВД на кафедре криминалистики 
организован научный кружок и учебно-науч-
ная криминалистическая лаборатория.

Примечательно, что на кафедре крими-
налистики предметный научный кружок 
организуется на первом году обучения кри-
миналистике, и представляет собой первый 
шаг курсанта в научно-исследовательской 
деятельности. Задачи перед участниками 
кружка ставятся простые, но интересные, 
обязательно имеющие познавательную цен-
ность. Чаще всего они реализуются путем 
подготовки докладов, рефератов, презента-
ций, заслушиваемых на заседаниях кружка. 

Проблемная курсантская криминалисти-
ческая лаборатория – более высокая сту-
пень сложности научной работы обучаемых. 
Занятия в лаборатории предполагают опре-
деленный запас знаний и навыков, а потому 
выполняются обучаемыми выпускного курса. 
Результаты работы лаборатории призваны 
оказать существенную помощь институту 
и УМВД России по Белгородской области, 
поскольку ее цель – содействие делу науч-
но-технического прогресса в раскрытии и 
расследовании преступлений, а также со-
вершенствования процесса преподавания 
специальных дисциплин. 

Таким образом, очевидно, что использо-
вание полигонного комплекса обеспечивает 
профессионально-личностное становление 
сотрудника органов внутренних дел путем 
более «зрелой» мотивации на процесс прак-
тического обучения с использованием до-
стижений современной криминалистической 
науки. Иными словами, обучаемый на такой 
базе приобретет не только необходимые 
теоретические знания, но и опыт, а также 
практические навыки с учетом своих личных 
устремлений.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы гендерного воспитания курсантов 
(слушателей) в ведомственных вузах на примере Белгородского юридического института 
МВД России. Акцентируется внимание на особенностях гендерного воспитания с учетом 
половозрастных характеристик обучающихся, специфики службы в ОВД, что позволяет со-
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хранить их физическое и психологическое здоровье, проявлять толерантность в общении 
с коллегами и гражданами.

Ключевые слова: гендерное воспитание, курсанты, слушатели, юноши, девушки, 
служба, профессиональная подготовка.

Abstract: The article touches upon the questions of gender education of cadets (listeners) in 
departmental educational institutions on an example of the Belgorod Law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia. The attention is focused on the features of gender education with 
accounting trainees’ sexual-aged characteristics, specificity of service in the DIA that allows to 
keep their physical and psychological health, to show tolerance in dialogue with colleagues and 
citizens.

Keywords: gender education, cadets, listeners, young men, girls, service, vocational 
training.

«Осознание в обществе социально-пси-
хологических и ролевых различий мужчин 
и женщин обусловило введение понятия 
«гендер» и его производных: гендерная 
психология, гендерные различия, гендерные 
стереотипы, гендерная идентичность. В от-
личие от понятия «пол», гендер акцентирует 
внимание не на природных, а на социаль-
но-психологических и культурологических 
характеристиках социализации мужчин и 
женщин. В исследованиях по социальной 
психологии установлено, что гендерный 
подход отвечает потребности утверждения 
равных социальных прав и возможностей 
личности независимо от половой прина-
длежности.

Термин «гендер» оказал влияние и на пе-
дагогику, в результате чего появились новые 
термины «гендерное обучение», «гендерное 
воспитание», «гендерная педагогика». При 
этом различаются термины «гендерное 
воспитание» и «половое воспитание», кото-
рые решают различные задачи в процессе 
личностного развития юношей и девушек, 
мужчин и женщин.

Особенно за последние 50 лет произошли 
значительные изменения в самосознании 
женщин, изменились нормы поведения и 
ценностные ориентации большей части из 
них. Этот процесс нашёл своё отражение 
во многих сферах социальной жизни. В час-
тности, существенно возросла численность 
женщин, осваивающих традиционно мужские 
профессии, в том числе и в системе МВД 
России [1]. 

Основными компонентами гендерной 
идентичности являются биологический пол 
и социально-психологические конструкты, 
реализующиеся в следующих категориях: 
маскулинность, феминность, андрогинность 
[1]. C научной точки зрения определено, что 

сущностью гендерного воспитания является 
формирование личности, которая в процес-
се жизненной самореализации гармонично 
сочетает природное предназначение муж-
чины и женщины и собственные социаль-
ные устремления. До настоящего времени 
система образования была ориентирована 
на мужскую модель самореализации, что 
способствовало маскулинизации женского 
поведения. Особенно ярко эти тенденции 
проявляются при освоении женщинами 
традиционно мужских профессий. В своей 
статье мы постарались показать, что особое 
значение гендерное воспитание приобрета-
ет в системе образовательных организаций 
МВД России и, в частности, в Белгородском 
юридическом институте как одном из ве-
дущих вузов МВД России. Это воспитание 
помогает сохранить курсантам-девушкам, 
обучающимся в нашем институте, их женс-
твенность в процессе социально-професси-
ональной самореализации, что позволяет им 
в будущем гармонично сочетать профессио-
нальную и личную сферу жизни, и, безуслов-
но, положительно влияет на их общую удов-
летворенность. Наблюдения показывают, что 
если гендерное воспитание данной катего-
рии обучающихся не осуществляется, то это 
нередко приводит к формированию у них 
мужских черт поведения и к более быстрой 
профессиональной деформации сотрудника. 
Гендерное воспитание курсантов-юношей 
формирует истинное понятие о мужествен-
ности, готовит сотрудников, свободных от 
влияния гендерных стереотипов и знающих 
особенности женской психологии. Это важ-
но при работе с гражданами и в общении с 
сотрудниками противоположного пола. 

Половое просвещение и осознание осо-
бенностей поведения людей с различным 
набором феминно-маскулинных качеств 
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позволяет сохранить физическое и психоло-
гическое здоровье сотрудников и проявлять 
толерантность в общении с коллегами и 
гражданами.

По мнению исследователей, какое бы 
содержание не вкладывалось в понятие 
«гендер» - будь то совокупность профес-
сиональных и личностных качеств мужчин 
и женщин; отношения субординации между 
биологическими полами в обществе; набор 
социальных ролей и стереотипов оценки 
соответствия им; процесс освоения лич-
ностью социальных моделей поведения и 
др., существует два субъекта формирования 
этого феномена. 

С одной стороны, это общество, которое 
стремится к структурированию полоролевых 
отношений и закрепляет в сознании людей 
определенные социально-культурные сте-
реотипы, ограничивающие участие каждого 
пола в различных видах деятельности. Од-
нако, так как содержание гендера не явля-
ется постоянным, подобно биологическому 
полу или расе, то существует возможность 
переосмысления этой «системы символов» 
межсоциальных отношений в целях дости-
жения обществом более высокого уровня 
бытия сознания. При рассмотрении ген-
дера в таком ключе наибольшее значение 
приобретают такие его характеристики, как 
динамичность, процессуальность, культуро-
логическая обусловленность и социальная 
функциональность.

С другой стороны, следует полагать, что 
личность совершенно безвольно соглаша-
ется на исполнение той социальной роли, 
которую общественные стереотипы накла-
дывают на нее. Вся история человеческого 
общества, многие исторические события и 
социальные потрясения связаны со стрем-
лением угнетаемого гендера скинуть с себя 
эту «смирительную рубашку».

Сегодня, когда во многих государствах 
права женщин и мужчин законодательно 
уравнены, первоочередной становится за-
дача осознания значения гендера самой 
личностью, активизации ее субъективности, 
в определении навязываемой извне соци-
альной роли. Начало третьего тысячелетия 
ознаменовалось серьезными изменениями 
во всех сферах жизни человека, и прогрес-
сивные изменения гендерной стратифика-
ции, возможно, станут одним из основных 
показателей современной эпохи. При этом 
гендерные исследования – это изучение 
того, как тот или иной социум определяет, 
формирует и закрепляет в общественном 

сознании и в сознании личности социаль-
ные роли женщины и мужчины, какие пос-
ледствия это распределение имеет для них. 
Такое изучение осуществляется в рамках 
гендерологии – соответствующей научной 
дисциплины [2].

В последние годы получили широкое 
распространение исторические, философ-
ские, филологические, экономические и 
психологические гендерные исследования. 
К сожалению, в нашей стране это пока не в 
полной мере относится к гендерным психо-
лого-педагогическим исследованиям.

В отличие от полоролевого подхода, 
основанного на сложившихся стереотипах 
по отношению к мальчикам и девочкам, 
гендерный подход учитывает именно воз-
можности и способности личности, а не ее 
половую принадлежность. Гендерный подход 
ориентирует на нейтрализацию и смягчение 
различий между полами; поощряет виды 
деятельности, соответствующие интересам 
личности; способствует выбору поведения, 
исходя из конкретной ситуации; обосновыва-
ет нецелесообразность раздельного по полу 
обучения; дает возможность отступлений от 
традиционных стереотипов.

Гендерный подход предполагает иссле-
дование психологических характеристик 
половой дифференциации, выяснение роли 
социального пола в отличие от биологи-
ческого понимания пола как совокупности 
морфологических и физиологических осо-
бенностей, в связи с чем данный подход 
в образовании актуализирует два понятия: 
«личностный пол» и «андрогиния».

Социальные изменения в обществе ведут 
к существенным переменам в культурных 
стереотипах поведения мужчин и женщин. 
Это вызывает у людей некоторый психо-
логический дискомфорт. Одни говорят об 
опасности феминизации мужчин, другие о 
возрастающей маскулинизации женщин.  
И.В. Грошев отмечает, что «происходит лом-
ка традиционной системы половых ролей и 
соответствующих ей культурных стереоти-
пов» [3].

В настоящий момент эти процессы идут 
наиболее интенсивно и накладывают опре-
деленный отпечаток на формирование ген-
дерных стереотипов поведения современной 
молодежи. Гендерный подход предполагает 
освоение позитивных поведенческих мо-
делей, способных минимизировать риск 
возникновения гендерных конфликтов в 
образовательной среде.

Юноши и девушки, поступающие в вузы 
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МВД России, уже имеют достаточно сфор-
мированные стереотипы своего поведения 
и опыт коммуникативных отношений, ко-
торый, к сожалению, не всегда является 
позитивным. Поэтому в процессе обучения 
в Белгородском юридическом институте 
МВД России уделяется большое внимание 
формированию у курсантов обоих полов то-
лерантного отношения к проявлению черт, 
свойственных противоположному полу.

Как показывает проведенный нами среди 
курсантов (слушателей) института социо-
логический опрос, около 80% обучающихся 
с положительной стороны отмечают прием 
на службу и совместное обучение юношей 
и девушек в вузах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации и лишь 20% 
опрошенных относится к этому негативно. В 
данном случае ими акцентируется внимание 
на проблемах, связанных именно с половой 
принадлежностью курсантов-девушек, у 
которых после окончания обучения в вузе 
возникают сложности в части адаптации к 
работе в тех территориальных подразделе-
ниях органов внутренних дел, где в большей 
степени, по специфике профессиональной 
деятельности, трудятся сотрудники полиции 
мужского пола.

Гендерный подход к обучению и вос-
питанию курсантов (слушателей) в вузах 
МВД России должен позволить «отойти» от 
традиционных трактовок и представлений о 
понятиях «мужественное» и «женственное», 
которые, в свою очередь, являются конс-
труктами индивида и культуры. Использо-
вание гендерного подхода в нашем вузе 
обусловлено востребованностью целостной, 
саморазвивающейся, самореализующейся, 
конкурентоспособной личности сотрудника 
полиции, способной эффективно выпол-
нять свои профессиональные и служебные 
обязанности в условиях продолжающегося 
реформирования МВД России. 

В настоящее время, на наш взгляд, сущес-
твует необходимость научного обоснования 
ценностно-целевого содержания учебно-
воспитательного процесса во всех вузах 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации с учетом гендерного потенциала. 
При этом следует заметить, что если науч-
ных исследований, касающихся развития и 
социализации курсантов-юношей имеется 
достаточное количество, то те же самые на-
правления относительно девушек-курсантов 
освещены недостаточно, что потребовало 
более подробного рассмотрения этой про-
блемы.

Мы хотели бы рассмотреть существующие 
особенности социализации и адаптации де-
вушек-курсантов с учетом проведения ген-
дерной политики и индивидуального подхода 
к каждому обучающемуся в Белгородском 
юридическом институте МВД России.

Первая особенность, на наш взгляд, связа-
на с этапностью включения данной категории 
обучающихся в выполнение своих служеб-
ных обязанностей, которые с первых дней 
пребывания в нашем вузе, как и курсанты-
юноши, осуществляют новую для себя про-
фессионально-служебную деятельность.

Вторая особенность заключается в сис-
темности проводимой индивидуальной 
воспитательной работы руководством инс-
титута, всеми службами и подразделениями 
вуза, направленной на формирование пра-
вильной гендерной политики.

Третья - выражается в комплексном 
подходе в осуществлении мероприятий, 
учитывающих половозрастные особенности 
обучающихся, а также специфику их будущей 
профессии.

Практика показывает, что особую слож-
ность для девушек-курсантов представляет 
необходимость научиться жить строго по 
распорядку дня, при этом соблюдать все 
требования по ношению форменной одеж-
ды, не пытаясь «усовершенствовать» ее на 
свой вкус. Делать «здесь и сейчас» не то, 
что хочется, а то, что требуют обязанности и 
интересы профессиональной службы [4].

Служебная деятельность выступает тем 
видом деятельности, вокруг которого осу-
ществляется центрирование всех других 
видов деятельности курсантов (слушателей) 
института. Происходит это не по их личному 
выбору, а в силу объективной необходимос-
ти, так как всякая другая деятельность, будь 
то учебная, научная, так или иначе связана с 
выполнением курсантом своих должностных 
обязанностей и подчинением правилам внут-
реннего служебного распорядка [5].

Что касается девушек-курсантов, то не-
обходимо отметить, что их профессиональ-
ное обучение, как и курсантов-юношей, 
направлено на освоение ими различных 
форм практического опыта по выполнению 
в последующем функциональных обязаннос-
тей на первичных офицерских должностях в 
территориальных отделах полиции. В то же 
время они сталкиваются со значительными 
трудностями, в первую очередь связанными 
с организацией работы подчиненного им 
личного состава, неуверенностью, сомне-
ниями в оптимальности принимаемых ре-



20
Проблемы правоохранительной деятельности  2’14

Проблемы непрерывной профессиональной 
подготовки сотрудников ОВД

шений, неоправданной задержкой времени 
на их принятие. Конечно, зачастую эти же 
трудности присущи и курсантам-юношам, а 
в последующем офицерам. В то же время 
«природа» этих трудностей у одной катего-
рии и у другой абсолютно разная. У юношей 
это, главным образом, недостаток знаний. У 
девушек, в данном случае, на первый план 
выходит именно нравственная, эмоциональ-
ная составляющая.

Сегодня профессия офицера полиции, в 
большей степени, все же маркируется обще-
ством как мужская. Поэтому гендерный под-
ход в области профессиональной подготовки 
будущих офицеров (в том числе офицеров-
женщин) предполагает рассмотрение раз-
личий поведенческой матрицы специалис-
та-полицейского, особенностей восприятия 
им окружающей действительности и поиска 
собственной гендерной идентичности [�]. 
Приходится признать, что мир полицейского 
дела – мир мужской, и в том случае, когда в 
него попадает женщина, она вынуждена жить 
в этом мире по мужским законам. Знания, 
стиль обучения и преподавания, технологии 
и техники выработки необходимых профес-
сиональных навыков и компетенций также 
могут быть охарактеризованы как мужские, 
следовательно, девушки-курсанты, полу-
чающие данную профессию, испытывают 
несомненное влияние руководительской, 
управленческой, командной матрицы по 
модели мужского типа.

Исходя из всего этого, возникает необ-
ходимость уже с первых лет обучения и 
воспитания курсантов (слушателей) осу-
ществления разностороннего гендерного 
учебно-воспитательного процесса, что и 
является составной частью деятельности 
руководства нашего вуза, профессорско-
преподавательского состава, отделов и 
служб. Так, в процессе обучения курсантов 
(слушателей) в учебный материал по опре-
деленным темам психолого-педагогических 
дисциплин включаются сведения об осо-
бенностях профессионального и бытового 
поведения людей разного пола, о качествах, 
способствующих эффективному построению 
профессиональных и семейных отношений. 
Во внеучебное время в рамках индивидуаль-
ной воспитательной работы преподавателя-
ми-кураторами проводятся индивидуальные 
беседы, отделом морально-психологическо-
го обеспечения совместно с факультетами 
организуются просмотры художественных 
и документальных фильмов, проводятся 
тренинги, направленные на преодоление 

гендерной схематизации, на которых ана-
лизируются поступки и поведение граждан 
разных половозрастных групп. В рамках 
изучения дисциплины «Служебный этикет 
сотрудников ОВД» анализируются нормы 
служебного этикета в сравнении с тради-
ционным, особенно с позиции отношения 
к женщинам, проводятся занятия, ориен-
тированные на формирование гендерного 
типа поведения. Со слушателями-девушками 
психологи-воспитатели обсуждают вопросы 
создания семьи, построения гармоничных 
отношений, проводится работа, направлен-
ная на скорейшую адаптацию после окон-
чания учебного заведения и преодоление 
трудностей, связанных с практической де-
ятельность сотрудника полиции.

Следует отметить, что важнейшим усло-
вием повышения эффективности гендерной 
политики в вузе является ее внедрение в 
учебно-воспитательный процесс, осознание 
ее важности в психолого-педагогическом и 
гуманитарном образовании, придание дан-
ной работе системности и наличие достаточ-
ного научно-методического обеспечения.

Таким образом, особенности гендерного 
воспитания курсантов (слушателей) в нашем 
институте определяются спецификой их про-
фессионального обучения, комплексным под-
ходом к формированию личности полицейско-
го с учетом половозрастных особенностей и 
характеристик, а также важностью понимания 
того, что сотрудник полиции - это не только 
знание, профессионализм, сила и выносли-
вость, но также терпение, усидчивость, скру-
пулезность в работе, а где-то и обаяние, что, 
в большей степени, присуще именно женской 
половине сотрудников ОВД. 

В целом использование разнообразных 
методов гендерного воспитания курсантов 
(слушателей) дает положительные результа-
ты в правильном становлении их личности. 
Гендерное воспитание помогает обучаемым 
в большей степени раскрыть свои способ-
ности, улучшает межличностное общение в 
социальных, а в последующем и професси-
ональных, группах. Современная тенденция 
к сближению стандартов мужественности и 
женственности приводит к положительным 
явлениям – обогащению и развитию лич-
ности. Такая система воспитания, на наш 
взгляд, улучшает подготовку сотрудника ОВД 
к будущей его профессиональной деятель-
ности, осознанию и принятию особенностей 
поведения людей с разным набором фе-
минно-маскулинных качеств. В связи с этим 
большое значение приобретает сохранение 
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феминного начала девушек. Это помогает им 
преодолевать противоречия между онтологи-
ческой природой женщины, проявляющейся 
в ролях «матери» и «супруги», и социальными 
стереотипами, формирующими стремление 
к материальной независимости и карьерным 
достижениям женщины.

Необходимо отметить, что содержание 
гендерного воспитания заключается в 
обогащении внутреннего мира курсантов 
(слушателей), расширении восприятия себя 
и других, формировании форм и методов 
гендерного самовоспитания, освоении путей 
формирования гендерных стереотипов.

Подводя итог вышесказанному, сделаем 
следующие выводы:

1. Теоретический анализ проблемы ген-
дерного воспитания курсантов (слушателей) 
образовательных организаций МВД России 
свидетельствует о том, что оптимизация 
профессиональной подготовки девушек-кур-
сантов – это актуальная на сегодня не только 
научная, но и практическая задача. Решение 
ее возможно на базе гендерного подхода 
путем реализации комплексной программы 
мониторинга, социологических и психоди-
агностических исследований, экспертного 
опроса, а также математического модели-
рования способа прогнозирования индиви-
дуальной успешности этого процесса.

2. Тенденция возрастающего количества 
поступающих девушек для обучения в ве-
домственных вузах Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации породила 
немало новых как организационных, так и 

педагогических проблем. Фактором, услож-
няющим адаптацию девушек-курсантов к 
условиям обучения в ведомственных вузах, 
а в последующем и осуществление прак-
тической деятельности в территориальных 
отделах полиции, является их гендерная 
социализация, в частности гендерные сте-
реотипы, сформировавшиеся за долгие 
годы, и отдающие предпочтение образу 
мужчины-полицейского по отношению к по-
лицейскому-женщине.

3. Гендерное воспитание должно основы-
ваться на формировании гендерного созна-
ния и поведения курсантов (слушателей), ко-
торое, в свою очередь, должно быть направ-
лено на сохранение половой идентичности 
в условиях равных прав и возможностей, 
независимо от биологического пола.

4. Содержание гендерного воспитания 
заключается в обогащении внутреннего 
мира курсантов (слушателей), расширении 
восприятия себя и других, осознании форм 
и методов самовоспитания, освоении путей 
формирования гендерных стереотипов. 

5. Задача гендерного воспитания в нашем 
вузе заключается в предотвращении нега-
тивных последствий специализированного 
обучения личности девушек-курсантов (слу-
шателей). В связи с этим большое значение 
приобретает сохранение их феминного 
начала и одновременно формирование при-
сущих сотруднику полиции деловых и про-
фессиональных качеств, необходимых для 
выполнения своих служебных и должностных 
обязанностей.
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Abstract: This article deals with certain ways of role play organization within problem training 
at a Situation centre of operative management which aim to develop an operative thinking at 
police students and form practical skills of their actions in the state of emergency situations. The 
role play application at the Situation centre of operative management will enhance significantly 
the level of police officers professional training.
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Проводимые на современном этапе ре-
формы в образовании и науке требуют 

качественно нового подхода ко всему делу 
обучения и воспитания кадров МВД России, 
поэтому особое значение в этих условиях 
приобретает повышение профессионализма 
и применение новых педагогических приемов, 
что существенно повысит эффективность и 
качество подготовки сотрудников ОВД. 

Мы видим, что развитие научно-техничес-
кого прогресса неизбежно приводит, с одной 
стороны, к усложнению и росту объема и 
системы знаний и умений, а с другой – тре-
бует совершенствования самостоятельности 
и познавательной активности обучаемых. 

В настоящее время программы подготовки 
курсантов традиционно ориентированы на 
объяснительно-иллюстративный тип обуче-
ния, но наряду с традиционными формами 
существует объективная необходимость при-
менения в учебном процессе новых методов 
обучения. Такие методы развивают опера-
тивное мышление и формируют у курсантов 
навыки действий в чрезвычайных условиях, 
способность быстро и правильно реагиро-
вать на изменения оперативной обстановки, 
выбирать оптимальные методы принятия 
решений, самостоятельно решать сложные 
оперативно – служебные задачи. Одним из 
таких методов является проведение деловых 
игр в ситуационных центрах. 

Проблемное обучение наряду с програм-
мным относится к активным технологиям. 
Сейчас уже нельзя представить учебный 
процесс без проблемных методов обуче-
ния, так как именно они позволяют активно 
вовлекать обучаемых в важный и трудный 
процесс познания, вырабатывать на прак-
тике навыки исследовательской работы, 
формировать творческое мышление. 

Проблемное обучение не противостоит 
другим системам и методам обучения. Его 
специфика и те новые проблемы, которые 
им поставлены на современном этапе раз-
вития, ограничиваются одним звеном про-
цесса обучения – усвоением новых знаний, 
способов или условий выполнения нового 
действия. И на этом ограниченном этапе 
проблемное обучение специально исследует 

прежде всего особенности овладения тем 
учебным материалом, который может быть 
усвоен творчески, т.е. путем поиска нового 
знания в проблемной ситуации [1].

Под проблемным обучением понимается 
система методов, обеспечивающая целе-
направленные действия преподавателя по 
созданию в процессе обучения проблемной 
ситуации при активной самостоятельной 
деятельности обучаемых по ее разрешению, 
при которой будет происходить творческое 
овладение профессиональными знаниями, 
навыками, умениями.

Основу теории проблемного обучения 
составляют проблемная задача (проблем-
ная ситуация) и способ ее разрешения. 
Проблемная задача (проблемная ситуация) 
предполагает осуществление определенных 
познавательных действий курсантами с це-
лью поиска новых знаний для разрешения 
возникшей проблемы.

Под проблемной ситуацией понимается 
ситуация, ставящая обучаемого в условия, 
требующие от него необходимости приме-
нять различные средства и методы, делать 
выбор, принимать эффективные управлен-
ческие решения в условиях чрезвычайных 
обстоятельств. 

Приемами и способами для создания 
проблемных ситуаций будут являться по-
буждение курсантов к объяснению условий 
сложившейся оперативной обстановки, 
непосредственно сама оценка обстановки 
и решение противоречий между возмож-
ными способами выполнения поставленной 
задачи. 

При проведении занятий успешность это-
го вида обучения определяется степенью 
сложности поставленной проблемы и мерой 
творческого участия всех обучаемых (лич-
ного и коллективного) в процессе решения 
проблемной ситуации.

Цель создания проблемной ситуации состо-
ит в том, что преподаватель должен поставить 
такое практическое или теоретическое зада-
ние перед курсантами, чтобы они в процессе 
его решения смогли открыть для себя подле-
жащие усвоению новые знания или действия 
в сложной оперативной обстановке. 
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При этом преподаватель должен предус-
мотреть различные уровни (варианты) про-
блемности, обычно применяются три.

Первый характеризуется тем, что на 
первом занятии по определённой теме 
преподаватель сам анализирует проблем-
ную ситуацию и сложившуюся оперативную 
обстановку, выявляет проблему, а далее 
формулирует задачу обучаемым на само-
стоятельный поиск путей решения.

Второй отличается тем, что преподава-
тель вместе с обучаемыми анализирует 
ситуацию, размышляет, выдвигает гипоте-
зы, обсуждает их вместе с курсантами и 
подводит их к проблеме её решения, а они 
уже самостоятельно формулируют задачу и 
решают ее.

Третий уровень является самым высоким 
и предполагает следующее: преподаватель 
доводит до обучаемых проблемную ситуа-
цию, курсанты ее анализируют, выявляют 
проблемы, формулируют задачи и выбирают 
оптимальный  вариант её решения.

По мере накопления у обучаемых опыта 
решения проблемных ситуаций, уровень 
проблемности необходимо повышать.

Одной из форм реализации проблемного 
обучения являются деловые игры, в основе 
которых лежит имитационная модель содер-
жания будущей профессиональной деятель-
ности сотрудника полиции [2].

Деловая игра предназначена для разви-
тия личности специалиста, что достигается 
благодаря усвоению обучающимися знаний, 
умений и навыков, приобретению професси-
ональной и социальной компетенции (навыки 
взаимодействия в коллективе, навыки про-
фессионального общения с гражданами и 
управления подчиненными). Они позволяют 
стимулировать внимание и повышать инте-
рес к занятиям, активизировать и обострять 
восприятие учебного материала.

Деловые игры способствуют развитию 
тактического мышления и формированию 
практических умений и навыков, они позво-
ляют повысить уровень профессиональной 
подготовки обучаемых и могут быть при-
знаны одним из самых результативных, но в 
тоже время и самым сложным в разработке 
и применении методом обучения. 

Деловая игра основывается на воссозда-
нии предметного и социального содержания 
будущей профессиональной деятельности, 
на моделировании проблем, противоречий 
и затруднений, встречающихся в типичных 
ситуациях оперативной обстановки.

Основная цель деловой игры заключается 

в отработке практических навыков и умений 
курсантов по принятию решений, умению 
прогнозировать развитие событий, выработ-
ке у них эмоционально-волевой психологи-
ческой устойчивости, внутренней готовности 
и способности преодолевать трудности в 
решении  задач в моделируемых ситуациях 
чрезвычайных обстоятельств.

Специфика деловой игры состоит в том, 
что рациональный правильный вариант ре-
шения преподавателю заранее известен. 
Такой вариант решения преподаватель 
разрабатывает на подготовительном этапе 
проведения деловой игры.

По уровню сложности деловые игры под-
разделяются на следующие виды:

1. Анализ конкретных ситуаций (сложив-
шейся оперативной обстановки). Обучаю-
щиеся знакомятся с ситуацией, оценивают 
обстановку, производят все виды расчётов 
и предлагают свои решения. Все решения 
подлежат коллективному обсуждению с даль-
нейшим выбором наиболее оптимального.

2. Выполнение определённых должност-
ных обязанностей сотрудников оперативного 
штаба (разыгрывание ролей). Обучающимся 
доводится оперативная обстановка, в ко-
торой они исполняют свои обязанности по 
предназначению. Это происходит в присутс-
твии всего игрового коллектива, который по-
том оценивает действия каждого участника. 
Коллективное обсуждение проблемы выявит 
разные подходы и решения одной и той же 
проблемы или задачи.

3. Полномасштабная деловая игра, как 
правило, проводится в учебном ситуацион-
ном центре. Деловая игра, имитируя реаль-
ную оперативную обстановку, обеспечивает 
возможность моделирования чрезвычайной 
ситуации, позволяет значительно сократить 
время принятия решений, дает возможность 
всем участвующим психологически подго-
товиться к решению задач, возникающих в 
реальной обстановке и в целом обеспечи-
вает наглядность принимаемых решений и 
их последствий. 

В ходе деловой игры преподаватель может 
давать различные вводные, усложняющие 
оперативную обстановку, при этом допол-
нительная информация  в некоторых случаях 
может носить и противоречивый характер. 

Большое внимание надо уделять заклю-
чительной части занятия, на котором пре-
подаватель отмечает активность обучаемых, 
указывает на ошибки и недостатки в работе 
оперативного штаба в ходе деловой игры, 
оценивает умение чётко докладывать и за-



25
Проблемы правоохранительной деятельности  2’14

Проблемы непрерывной профессиональной 
подготовки сотрудников ОВД

щищать свои решения. После чего проводит 
анализ удачных и неудачных решений и 
действий всех участников игры.

Успех деловой игры и подведение ее ито-
гов будут зависеть от умения преподавателя 
вести дискуссию в ходе всего занятия. 

Таким образом, проведение деловых игр в 

учебном ситуационном центре оперативного 
управления позволяет повышать эффектив-
ность обучения, развивать у курсантов твор-
ческий потенциал, при этом новые методы 
проведения занятий не исключают «старых», 
они должны использоваться в тесной связи 
с традиционными.

References

Литература

1. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении - М.: Педагогика, 1972. 
2. Чирков Е.Н. Тактика обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД при остановке автотранспорта, 

проверке документов и груза.- Орёл: 2010.

1. Matyushkin А.М. Problem situations in thinking and education. – M.: Pedagogika, 1972.
2. Chirkov E.N. Tactics of police officers’ personal security during vehicle stops, documents and load checks. – Orel.: 

2010.

(Статья сдана в редакцию 07.04.2014)

информационно-коммуникативные технологии 
как фактор активизации самообразовательной 
деятельности будуЩего сПециалиста органов 

внутренних дел

inforMative and coMMunicative technologies 
as the factor of BrisKing up  self-educational 

activitY of the future eXpert of law-
enforceMent agencies

УДК 371.315.7:372.881.1

Н.В. БЫХТИНА, 
кандидат педагогических наук,  доцент 

(Белгородский юридический институт МВД России)
e-mail: byhtinanat@mail.ru

N.V. BYKHTINA,
PhD in Education,  associate professor 

(Belgorod Law Institute of the Ministry of the Interior 
of the Russian Federation)

Аннотация: статья посвящена проблеме применения информационно-коммуникатив-
ных технологий на занятиях по иностранному языку. Рассматриваются вопросы интенси-
фикации самообразовательной деятельности обучающихся с помощью информационно-
коммуникативных технологий. Акцентируется внимание на электронных учебных изданиях, 
активизирующих самообразовательную деятельность будущих специалистов правоохра-
нительных органов.
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Совершенствование системы образо-
вания, внедрение в учебный процесс 

информационно-коммуникативных техноло-
гий способствует решению многих проблем 
подготовки конкурентоспособного специа-
листа.

Динамика развития общества в области 
информационно-коммуникативных техноло-
гий обусловливает дополнительные требо-
вания к процессу подготовки специалиста 
органов внутренних дел, соответствовать 
которым традиционным педагогическим 
технологиям становится проблематично. 

Любой современный специалист с дипло-
мом о высшем образовании должен обладать 
высоким уровнем профессионально-комму-
никативной культуры, значительное место 
в развитии которой отводится готовности 
будущего сотрудника органов внутренних 
дел к применению информационно-комму-
никативных технологий в ходе выполнения 
профессиональных и учебных задач, а также 
в целях самообразования.

Применение информационно-коммуника-
тивных технологий позволяет разнообразить 
формы работы на аудиторных занятиях и во 
внеурочное время, повышая познаватель-
ный интерес обучающихся, активизируя 
их самообразование, оказывая помощь в 
самореализации в поисковой, творческой и 
познавательной деятельности. 

Создание положительной мотивации к 
познавательной деятельности, расширение 
возможностей преподавателя по индиви-
дуализации обучения, обеспечение много-
уровневого (текущего, рубежного, итогового) 
контроля учебного процесса, организация 
самоконтроля знаний, навыков и умений обу-
чающихся, формирование бюджета времени, 
интенсификация процесса обучения – всего 
лишь ряд преимуществ применения инфор-
мационно-коммуникативных технологий в 
учебном процессе.

Одним из важных условий интенсифика-
ции процесса обучения является самооб-
разовательная деятельность обучающихся. 
Безусловно, организация процесса подго-
товки будущего специалиста на базе ин-
формационно-коммуникативных технологий 
предоставляет обучающимся большие воз-
можности для самообразования.

Применение информационно-коммуника-
тивных технологий (гипертекста, мультиме-
диа, гипермедиа, телекоммуникаций), обла-
дающих высоким обучающим потенциалом, 
на наш взгляд, позволит организовать такие 
виды учебной деятельности, как обучение, 
тренировка, контроль степени усвоения 
учебного материала, предъявление учебной 
информации наиболее эффективно. 

Нельзя не отметить актуальность приме-
нения информационно-коммуникативных 
технологий как способа активизации внеау-
диторной работы  в обучении иностранному 
языку. 

Внеаудиторная работа обучающихся на 
кафедре иностранного языка включает, как 
правило, разработку рефератов, выполнение 
различных творческих заданий в соответс-
твии с учебной программой (тематическим 
планом изучения дисциплины), написание 
научно-исследовательских работ, участие в 
различных внеаудиторных воспитательных 
мероприятиях, например, Недели иност-
ранного языка, Олимпиаде и др., участие в 
научно-методическом обеспечении учебного 
процесса (составление схем, слайдов, из-
готовление наглядных пособий, стенгазет и 
других дидактических материалов).

Следовательно, формирование самооб-
разовательных навыков обучающихся на 
базе информационно-коммуникативных 
технологий должно стать основной целью 
организации внеаудиторных занятий препо-
давателями кафедры иностранных языков. 

Можно перечислить ряд преимуществ 
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организации самообразовательной деятель-
ности обучающихся с применением инфор-
мационно-коммуникативных технологий: 

– свободный режим работы; 
– развитие информационной компетенции 

обучающихся;
– восприятие информации в виде яркой 

картинки со звуковым сопровождением;
– облегчение усвоения абстрактного мате-

риала, представление его в виде конкретных 
образов; 

– повышение активности обучающихся; 
– приучение обучающихся к точности, ак-

куратности, последовательности выполнения 
действий;

– обеспечение самоконтроля полученных 
знаний [2].

Появление на кафедре иностранных языков 
кабинета мультимедийных технологий поз-
волило организовать самообразовательную 
деятельность обучающихся на качественно 
другом, более высоком уровне. Кабинет 
мультимедийных технологий предоставляет 
доступ обучающимся к автоматизированным 
обучающим системам, в частности, элект-
ронным образовательным изданиям [1].

В целях активизации самообразователь-
ной деятельности обучающихся внимание 
преподавателей направлено на создание 
различных видов электронных образователь-
ных изданий: учебников, учебных пособий, 
учебно-методических пособий, хрестоматий, 
словарей и других ресурсов. В этом направ-
лении преподаватели кафедры иностранных 
языков ведут постоянную работу.

В настоящий момент для подготовки вне-
аудиторного чтения и в целях самообразо-
вания обучающимися активно используется 
созданное преподавателями кафедры Се-
линым Б.Н., Селиной И.А., Быхтиной Н.В. 
электронное учебное пособие «Хрестоматия 
для чтения по английскому языку «English 
Readings».

Электронная хрестоматия включает сле-
дующие разделы:

• аутентичные тексты для внеаудиторного 
чтения;

• глоссарий с подробными комментари-
ями;

• компьютерные тесты;
• видеофрагменты;
• задания к видеофрагментам.
Тексты подобраны в соответствии с тема-

ми юридической направленности, при рабо-
те с которыми обучающиеся знакомятся с 
политическими системами Великобритании 
и США, международными правоохранитель-

ными организациями, правоохранительными 
органами стран изучаемого языка, судебной 
практикой Великобритании и США и воп-
росами борьбы с международной преступ-
ностью.

К каждому тематическому блоку состав-
лены тесты для проверки уровня комму-
никативной культуры обучающихся. Аутен-
тичные видеоматериалы, представленные 
в хрестоматии, создают положительную 
мотивационную базу для эффективной орга-
низации самообразовательной деятельности 
обучающихся. 

Электронное учебное пособие представ-
ляет собой новое средство образовательной 
технологии, позволяющее: 

– расширить информационную базу учеб-
ных занятий;

– повышать активность обучающихся;
– развивать способность к анализу и 

обобщению, улучшать связанность, широту 
и глубину мышления; 

– развивать самостоятельность;
– приучать обучающихся к точности, акку-

ратности, последовательности выполнения 
действий.

Кроме того, преподавателями кафедры 
иностранных языков ведется активная рабо-
та над созданием электронного справочного 
учебного пособия «Интерактивный англо-
русский словарь юридических терминов», 
представляющего собой новое средство 
образовательной технологии, актуализирую-
щее концепцию профессионально-ориенти-
рованного подхода к организации обучения 
в неязыковом вузе. 

Естественно, любой вид деятельности 
является условием включения обучающего-
ся в процесс развития его как творческой 
личности, позволяет значительно повысить 
уровень профессионально-коммуникативной 
культуры будущего специалиста органов 
внутренних дел.

Следовательно, внедрение в учебный 
процесс современных информационно-
коммуникативных технологий, в частности, 
электронных дидактических материалов, для 
активизации самообразовательной деятель-
ности обучающихся приобретает особое 
значение. 

Одним из ярких примеров применения 
информационно-коммуникативных техноло-
гий преподавателями кафедры иностранных 
языков Белгородского юридического инсти-
тута МВД России является внедрение и ак-
тивное использование обучающимися в це-
лях самообразования электронного учебного 
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Аннотация: в статье дается характеристика потребностей и мотивов в философс-
кой и психолого-педагогической литературе. Определяется взаимосвязь  потребности в 
физическом самосовершенствовании с базовыми и социальными потребностями. Дается 
авторское определение потребности в физическом самосовершенствовании.

пособия по английскому языку «Хрестоматия 
для чтения по английскому языку». 

Естественно, сформированная готовность 
будущих специалистов органов внутренних 
дел к самообразовательной деятельности 

на базе информационно-коммуникативных 
технологий позволит им самостоятельно по-
высить уровень коммуникативной культуры 
обучающихся, а также свободно ориентиро-
ваться в профессиональной среде.
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Abstract: the article describes the requirements and motivations in the philosophical and 
psycho-pedagogical literature. It defines the relationship of the requirements in physical self-
improvement with basic and social needs. It also gives the author’s definition of the requirements 
in physical self-improvement.

Физическое воспитание молодежи, 
особенно будущих специалистов 

ОВД, традиционно рассматривается как важ-
нейшее средство всестороннего и гармонич-
ного формирования человека и гражданина, 
поэтому в государственных программах, 
нормативных документах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, в 
педагогических исследованиях ему уделя-
ется значительное внимание. 

Многие годы совершенствование про-
цесса физической подготовки курсантов в 
высших образовательных учреждениях МВД 
России шло по пути усиления прикладной 
профессиональной направленности фор-
мирования и развития физических качеств, 
выполнения нормативов по физической 
подготовке, освоения техники выполнения 
боевых приёмов борьбы. В меньшей степени 
уделялось внимание развитию личности и 
индивидуальности средствами физической 
культуры и спорта. Средства, методы и фор-
мы обучения в области физической культуры 
и физической подготовки не способствуют 
формированию личностной физической 
культуры как важного вида общей культуры 
человека. Все это способствует снижению 
у курсантов образовательных организаций 
МВД России потребности, интересов и 
мотивов к самостоятельной физкультурной 
деятельности, участию в спортивно-массо-
вых мероприятиях оздоровительной направ-
ленности. 

Особое значение в формировании ценнос-
тных ориентаций приобретают мероприятия, 
базирующиеся на педагогических основах 
физической подготовки курсантов - укрепле-
ние физического и психического здоровья, 
формирование мотивационно-ценностного 
отношения к здоровому образу и стилю 
жизни курсантов, обеспечение оптимального 
физического состояния [5].

В последние десятилетия в научных иссле-
дованиях прослеживается направленность 
на единство физического и духовного, всес-
тороннего и гармоничного развития молоде-
жи, формирования ее физической культуры. 

Большой интерес представляют исследова-
ния, направленные на усиление самопоз-
нания в процессе физического развития 
будущих специалистов ОВД. Это показано 
в диссертационных работах А.Т. Иваницкого 
(2000), В.О. Антониковского (2005), Д.А. Ру-
кавишникова (200�) и В.В. Горбатова (200�). 
Они определили главную целевую направ-
ленность профессиональной физической 
подготовки в развитии самостоятельности 
и самосовершенствования у курсантов. 
Решение этой задачи требует обращения 
к глубинным механизмам саморегуляции 
и активности человека - его потребности 
в самосовершенствовании, в том числе в 
физическом самосовершенствовании.

Категория потребностей человека иссле-
дуется многими гуманитарными науками: 
философией, культурологией, педагогикой, 
социологией, психологией, физиологией, но 
каждая из них выделяет собственный аспект 
проблемы. Потребности - это двигательная 
сила поведения всех живых организмов, 
в том числе и человека. Человек привык 
объяснять свои действия из своих потреб-
ностей, которые при этом отражаются в его 
сознании [�]. 

В философском энциклопедическом 
словаре потребность рассматривается как 
нужда или недостаток в чем-либо необходи-
мом для поддержания жизнедеятельности и 
развития организма, человеческой личности, 
социальной группы, общества в целом; внут-
ренний побудитель активности [10]. 

Потребности человека рассматривались 
ещё мыслителями Древней Греции. Анти-
чные мыслители понимали потребности как 
побудительные силы человеческой деятель-
ности. Демокрит, например, рассматривал 
потребность как основную движущую силу, 
которая сделала ум человека изощрённым, 
позволила приобрести язык, речь, привычку 
к труду. Вне потребностей человек не смог 
бы выйти из дикого состояния. 

Платон разделил потребности на первич-
ные, образующие «низшую душу», которая 
подобна стаду, и на вторичные, образую-
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щие «разумную, благородную» душу, цель 
которой - руководить первой. Для целей 
нашего исследования эта мысль является 
важной, поскольку, развиваясь на протяже-
нии столетий, она преобразовалась в идеи, 
во-первых, развития потребностей от низ-
ших к высшим, во-вторых, трёхуровневости 
потребностей (биологических, социальных, 
высших ценностей). В связи с этим возни-
кает задача понимания места потребностей 
в физическом самосовершенствовании в их 
общей системе. 

Понимание потребности как основного 
источника активности человека развивалось 
французскими и немецкими, позже рус-
скими мыслителями в XVIII-XIX столетиях. 
Было показано, что потребности человека 
беспрерывны,  и они служат источником его 
постоянной активности. 

Идею исторического развития потреб-
ностей развивал Г.Ф. Гегель: «Человек до-
казывает свою всеобщность, прежде всего 
созданием многообразия потребностей и 
средств, а затем различением в конкретной 
потребности отдельных частей и сторон... 
Нет предела направленности общественного 
состояния на неопределенное увеличивание 
разнообразия и специфицирование потреб-
ностей, средств и удовольствий, также как 
нет и предела различию между естествен-
ными потребностями и потребностями куль-
турных людей». С точки зрения Г.Ф. Гегеля, 
главные среди всех потребностей - потреб-
ности духовные, материальные же («напри-
мер, потребность в еде, питье, одежде») хоть 
и существуют, но не оказывают влияния на 
ход развития цивилизации. 

Если в философии потребность рассмат-
ривается как побудитель человеческой ак-
тивности, то психологи, пытаясь отыскать 
её глубинный механизм, обратились к по-
нятиям «нужда», «желание», «необходимость 
в чем-либо», «напряжение от дефицита, не-
достаточности», «источник различных форм 
активности». На основе уже «удовлетворен-
ных потребностей возникают и развиваются 
новые, более высокие потребности, которые 
требуют активных и более совершенных 
форм и видов деятельности как личности, 
так и общества в целом» [2]. 

Важным фактором, который направляет 
потребности, является воспитание. Огром-
ная роль потребностей как побудительной 
активности человеческой деятельности име-
ет важное значение для теории воспитания. 
Если потребности и интересы составляют 
глубинные механизмы человеческого пове-

дения, то воспитание и должно быть направ-
лено на их формирование. 

В настоящее время существует множество 
определений категории потребности. При 
этом большинство учёных признаёт её как 
основную побудительную силу человеческой 
деятельности. 

Самостоятельным вопросом в психоло-
го-педагогических исследованиях является 
вопрос о видах потребностей. Классифи-
каций существует множество, рассмотрим 
некоторые из них. П.В. Симонов считает, что 
потребности человека можно разделить на 
три группы: витальные, социальные и иде-
альные. В каждой из этих групп выделяются 
потребности сохранения и развития, а в 
группе социальных - еще и потребности «для 
себя» (осознаваемые как принадлежащие 
ему права) и «для других» (осознаваемые 
как обязанности) [9]. 

Некоторые авторы условно делят потреб-
ности на «высшие» и «низшие». К низшим 
потребностям относят постоянное функцио-
нирование организма, поддержание его теп-
лового режима, а к высшим - потребности, 
которые связаны с деятельностью человека, 
его творческим развитием, эстетическим 
удовлетворением. Потребность в физкуль-
турной и умственной деятельности играет 
важную роль среди этих потребностей. 

А. Маслоу дал стройную классификацию и 
систему потребностей, выделяя их в группы: 
физиологические потребности, потребности 
в безопасности, в социальных связях, само-
уважении, самоактуализации. Потребности 
низших уровней он называет нуждами, а 
высших – потребностями роста. По мысли 
автора, первоначально человек удовлетво-
ряет так называемые базовые потребности, 
а удовлетворив их, он обнаруживает у себя 
более высокие, которые также поэтапно 
начинает удовлетворять [8]. 

Рассматривая пирамиду потребностей 
А. Маслоу, можно заключить, что, с одной 
стороны, потребность в физическом само-
совершенствовании в этой пирамиде автор 
не выделяет, а с другой - можно проследить 
связь с ней на всех ступенях пирамиды. 
Например: потребность в физическом само-
совершенствовании может подкрепляться 
такими глубинными потребностями, как вы-
живание и половое влечение, потребностью 
в безопасности, в принадлежности и любви, 
в уважении. На высших уровнях пирамиды 
потребность в физическом самосовершенс-
твовании может быть соотнесена с познава-
тельными, эстетическими потребностями и 
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высшей потребностью в самоактуализации. 
Это важный теоретический вывод, который 

позволяет в процессе формирования пот-
ребностей в физическом самосовершенс-
твовании опираться, с одной стороны, на ба-
зовые и социальные потребности, с другой 
- рассматривать их как высшие, которые по 
определению могут влиять на потребности 
низшего уровня.

Анализ литературы позволяет заключить, 
что потребность является одной из побуди-
тельных сил, которая увеличивает активность 
человека. Потребности характеризуются 
нуждой, силой и остротой. У каждого чело-
века потребности выражены по-разному. 
Биологические потребности основываются 
на типах телосложения, темпераменте, кон-
ституции, связанных с обменными процес-
сами в организме. 

Итак, рассмотренные точки зрения на сущ-
ность потребности содержат ряд неоспоримых 
фактов, которые необходимо учитывать при 
переходе к проблеме мотивации и мотива. 

Для целей нашего исследования важно 
различать понятия «потребность» и «мотив». 
И то, и другое в литературе рассматривается 
как побудитель действий деятельности, но 
потребность основывается на понятии нужды 
(желания, влечение), а мотив рассматрива-
ется как опредмеченная потребность [4]. 

Признавая мотив за побудительную силу, 
некоторые психологи считают, что побуж-
дение берется от потребности, другие - от 
предмета удовлетворения потребности. Кро-
ме того, и сама роль побуждения рассматри-
вается по-разному. У одних - это побуждение 
к действию, у других - это то, что побуждает 
к постановке целей. В ряде случаев побуж-
дение подменяется причиной побуждения: 
идеалами, ценностными ориентациями, 
потребностями, целями, интересами.

Потребности и мотивы являются основой 
возникновения эмоциональных состояний. 
Механизм возникновения эмоций сводится 
к следующему - источники активности чело-
века лежат в сфере потребностей и мотивов, 
их удовлетворение предполагает постановку 
целей и решение конкретных задач. 

Для педагогического процесса крайне важ-
на и такая функция эмоций, как побуждение. 
Из оценки происходящего вытекает побуж-
дение к действию. В зависимости от знака 
оценки, положительного или отрицательно-
го, действие может быть направлено либо на 
овладение требуемым, необходимым, либо 
на прекращение неуспешного действия, 
либо на выбор другого. По А.Н. Леонтьеву, 

сначала человек действует для удовлетворе-
ния своих витальных потребностей, а затем 
удовлетворяет свои витальные потребности 
для того, чтобы действовать. Наличие у че-
ловека потребности составляет необходи-
мую предпосылку любой деятельности, но 
потребность сама по себе еще не способна 
придать деятельности определенную на-
правленность, она находит свое выражение 
в тех формах, в которых трансформируется 
потребность в процесс ее осознания каждым 
конкретным человеком.

Процесс формирования потребности в 
физическом самосовершенствовании у кур-
сантов образовательных организаций МВД 
России актуален в условиях реформирова-
ния системы ОВД, и он напрямую связан с 
мотивами учебной, служебной деятельности 
и личностного роста. Социальная деятель-
ность человека является «естественной не-
обходимостью». Посредством деятельности 
она превращается во внутреннюю необходи-
мость (потребность), когда человек не может 
не заниматься ею. 

Главным звеном между организмом ин-
дивида и социальной средой является лич-
ность, которая и испытывает постоянное 
влияние социального. Личность является 
носителем определенных социальных фун-
кций, однако, выполняя их, накладывает на 
их выполнение своеобразные неповторимые 
черты - характер, волю, интересы, потреб-
ности, знания, ценностные ориентации и 
мировоззрение [4]. 

Социальные, личностные качества челове-
ка формируются под воздействием социаль-
ной среды и проявляются в общественной 
деятельности, которую выполняет курсант в 
своей среде и обществе. Одной из форм фи-
зической подготовки, ее целенаправленного 
функционирования в курсантской среде, а 
именно педагогическим процессом переда-
чи и усвоения ее ценностей, является физи-
ческое развитие и самосовершенствование. 
Главная задача физического воспитания и 
физического развития в образовательной 
организации МВД России заключается в 
воздействии на формирование личности 
курсанта одной из ее сторон - физической 
подготовки.

Формирование потребности у курсантов 
в физическом самосовершенствовании в 
своей основе направлено на физическое 
развитие и физическую подготовленность, 
укрепление здоровья, профессиональное 
долголетие и противоборство растущей 
преступности. 
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В психолого-педагогической и специ-
альной литературе встречаются различные 
определения потребности в физическом 
самосовершенствовании:

- как испытываемая и осознаваемая необхо-
димость в деятельности, направленная на фи-
зическое развитие, укрепление здоровья [7];

- как потребность общества в развитии 
и совершенствовании жизнеспособности 
индивидов, необходимая для совершенной 
жизнедеятельности человека [1];

- как психическое состояние человека, ко-
торое характеризуется влечением к занятиям 
физическими упражнениями с целью разви-
тия своих физических качеств и укрепления 
здоровья [3]. 

Исходя из анализа развития понятий 
потребности в философской и психоло-
го-педагогической литературе, выявлено, 
что потребность в физическом самосовер-
шенствовании - это побудитель активности 

в сфере работы с телом, здорового образа 
жизни, занятий физической подготовкой, 
физической культурой и спортом, которая 
проявляется в осознанности взаимосвязи 
физической активности с мотивами учебной 
и служебной деятельности, личностного 
роста и семейной жизни. Она выступает 
как основа жизнедеятельности личности. 
Потребность в физическом самосовершенс-
твовании, выявленная из большого коли-
чества потребностей личности, выступает 
одним из главных условий всестороннего и 
гармонического развития личности, которая 
взаимодействует с волей, способностями, 
интересами, эмоциями, влияющими на фи-
зическую подготовленность и самочувствие 
курсанта. Поэтому процесс формирования 
потребности в физическом самосовершенс-
твовании у курсантов образовательных ор-
ганизаций МВД России актуален и требует 
дальнейшего исследования.
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Аннотация: в настоящей работе раскрываются некоторые аспекты  обучения со-
трудников полиции при подготовке к действиям по задержанию преступника в условиях 
ограниченного пространства. Рассматриваются технические и тактические действия, ис-
пользуемые при проведении задержания правонарушителя.

Ключевые слова: сотрудник полиции, условия ограниченного пространства, руко-
пашный бой, служебная деятельность, тактика, техника, задержание.

Abstract: in the present paper describes some aspects of training at the police training to 
action on detention of the offender in the conditions of limited space. Considers the technical 
and tactical actions, used for the detention of the offender.

Keywords: police, conditions of limited space, hand to hand combat, service activities, 
tactics, techniques, detention.

В процессе служебно-боевой деятель-
ности сотрудникам полиции зачастую 

приходится действовать в условиях ограни-
ченного пространства (лестничные пролеты, 
жилые помещения, служебные кабинеты, 
подвальные помещения, купе пассажирских 
вагонов, легковые и грузовые автомобили, 
различные складские помещения). В таких 
условиях при задержании преступника осо-
бая роль отводится применению физической 
силы, а именно профессиональному владе-
нию приемами рукопашного боя.

Применение огнестрельного оружия не 
всегда целесообразно из-за возможности 
рикошета, случайного выстрела, боль-
шой скученности людей на ограниченном 
пространстве (преступники, заложники, 
сотрудники полиции). В процессе служеб-
ной деятельности также могут возникать 
ситуации, когда необходимо задержать пре-
ступника, но нет оснований для применения 
огнестрельного оружия или нет возможности 
применять или использовать оружие.

Ясно, что ограниченное пространство 
накладывает свой специфический отпе-
чаток на технику боевых приемов борьбы: 
удары, защитные действия и передвижения 
становятся более скупыми и выверенны-
ми, поскольку стены и предметы мебели 
ограничивают амплитудные траектории 
ударов и бросков, возможности больших 
маховых движений. Зацепившись рукой за 
оказавшиеся поблизости полки в вагоне или 
ударившись ногой о массивные предметы 
мебели, легко можно получить серьезную 
травму. Действуя вблизи лестничных перил 
и перегородок, конечно, можно при случае 
травмировать противника, но и самому, ос-
тупившись или потеряв равновесие, легко 
получить травму, выронить оружие. А иног-
да ситуацию осложняют и дополнительные 
внешние факторы, к примеру, ограниченная 

освещенность помещения, развертывание 
событий в движущемся транспорте. 

Не требует доказательств то, что при 
проведении задержания в замкнутом про-
странстве необходимо применять несколько 
иную тактику, чем при задержании на откры-
той местности (тем более если речь идет о 
жизни граждан), используя адаптированные 
к сложившимся условиям технические дейс-
твия боевого раздела рукопашного боя. 

Следует рассмотреть более подробно две 
основные составляющие любой операции, 
связанной с задержанием преступника, – это 
тактика задержания и техника задержания 
(технические действия, используемые при 
проведении задержания) [�].

Тактика – наиболее целесообразное 
использование физических, волевых, пси-
хических и технических возможностей в 
конкретно сложившихся условиях для дости-
жения наилучшего результата в рукопашной 
схватке [5].

Тактика применения приемов задержа-
ния или других приемов боевого раздела 
рукопашного боя зависит от конкретной 
обстановки, складывающейся в момент их 
применения, от степени физической подго-
товленности сотрудников и их уровня вла-
дения приемами рукопашного боя, а также 
от уровня физического развития, намерений 
и социальной опасности задерживаемого 
лица [�]. 

В каждом конкретном случае избираемая 
тактика зависит от совокупности 3-х факто-
ров: намерений и возможностей атакующей 
стороны, намерений и возможностей защи-
щающейся стороны и использование обеи-
ми сторонами внешних условий (подручных 
предметов, рельефа местности, погоды, 
освещенности и т.д.). 

Тактическое умение позволяет сотрудни-
ку более эффективно применять базовую 
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технику, физическую и морально-волевую 
подготовленность, знания и опыт в борьбе 
с разными правонарушителями, в различных 
условиях [3].

Задачей сотрудников при выборе тактики 
является: 

1) максимальное использование своих 
сильных сторон; 

2) сведение к минимуму возможности ис-
пользования сильных качеств противника; 

3) максимальное использование в свою 
пользу факторов внешней среды. Под мак-
симальным использованием сильных сторон 
следует понимать неожиданность, стреми-
тельность и мощь атаки. 

При проведении задержания преступника 
фактор неожиданности является одним из 
основных определяющих успеха и скоро-
течности проведения приема. Стремитель-
ность атаки при задержании обеспечивается 
скоростью и четкой техникой выполнения 
приема. Обучаемым следует разъяснить, что 
прием задержания эффективен только в том 
случае, если время на его проведение не 
превышает 2-3 секунд, в противном случае 
задержание перерастает в единоборство.

Под использованием максимальной мощи 
при задержании преступника следует пони-
мать использование максимальных физичес-
ких и волевых усилий в единицу времени, ло-
кализованных на определенном участке тела 
противника. Поэтому обучаемых следует 
сразу же сориентировать на максимальное 
использование своих физических и волевых 
качеств при задержании преступников [2].

Под сведением к минимуму возможности 
использования сильных качеств противника 
следует понимать недопущение исполь-
зования холодного и огнестрельного ору-
жия, подручных средств, навыков боевых и 
спортивных единоборств и организованного 
сопротивления сотрудникам полиции.

Максимальное использование в свою 
пользу факторов внешней среды при про-
ведении задержания в ограниченном про-
странстве подразумевает использование 
внешних условий для успешного выполнения 
приема или для увеличения травмирующего 
воздействия приема. Так, тесное пространс-
тво кабины лифта или купе пассажирского 
вагона не позволяет вести маневренный бой, 
но дает возможность зажать противника в 
углу, обездвижить, прижав к стене, ударить 
противника о стены, тем самым увеличивая 
эффективность приема.

Что касается вопроса о технике выпол-
нения приемов, то пространственная ог-

раниченность, естественно, предъявляет 
пространственные же ограничения к техни-
ческим элементам (приемам) ведения боя. 
Речь идет, прежде всего:

а) о технике маневрирования, которая 
осуществляется в указанных условиях в ос-
новном посредством коротких перемещений 
и преимущественно вперед, т.е. в направле-
нии противника, поскольку назад отступать и 
даже падать практически некуда (либо стена, 
либо сотрудники полиции). Учитывая корот-
кую и сверхкороткую дистанцию, траектория 
движения ног должна обеспечивать защиту 
паховой области и одновременно готовность 
к атакующим ударам коленом. По этой же 
причине важное значение приобретают вер-
тикально-осевые вращательные движения 
телом (скручивания), поскольку, оставаясь 
в пределах габарита тела, они позволяют 
совершать как защитные движения (уходя с 
линии атакующего удара со стороны против-
ника), так и атакующие движения, при этом 
по возможности оставаясь «лицом к против-
нику», т.е. не подставляя спину под удар; 

б) об ударной технике, основу которой со-
ставляют короткие удары, осуществляемые 
по возможности без замаха и практически в 
пределах габаритов тела. Поэтому возраста-
ет роль коротких тычков и ударов локтями, а 
также ударов коленом. На роли и необходи-
мости шокирующих и отвлекающих ударов 
здесь останавливаться нет смысла, так как 
они в данном случае стандартны: расслабить 
противника, отвлечь внимание и т.д.;

в) о технике захватов и заломов, которая 
должна быть основана по возможности на 
коротких движениях и требовать минимума 
силы. Поэтому акцент ставится на захватах 
и заломах кисти противника; 

г) о бросковой технике, которая долж-
на основываться на бросках, сваливаниях 
только вперед, стараясь по возможности 
усилить эффект приема ударом о предметы 
мебели, об пол или защитное снаряжение 
сотрудника. Выполняемый прием должен 
обеспечивать быстрый отрыв от противника 
после падения для проведения приема за-
держания. Недопустимо пытаться выполнять 
броски с поворотом к противнику спиной или 
допускать продолжительную борьбу в парте-
ре из-за угрозы применения преступником 
колюще-режущего оружия.

При проведении задержания преступника 
в замкнутом пространстве не обязательно 
стараться выиграть у него единоборство, 
достаточно после ухода с линии атаки за-
хватить вооруженную руку и, контролируя ее, 
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постараться обездвижить противника [4]. По 
общему правилу число сотрудников всегда 
больше числа задерживаемых преступников. 
Поэтому, контролируя вооруженную руку и 
хотя бы частично обездвижив противника, 
сотрудник дает возможность своему това-
рищу провести прием на другую руку, либо 
атаковать противника ударами по болевым 
точкам.

В ближнем бою, где важна только победа, 
«правильный» прием лишь тот, результатом 
применения которого становится временная 
или полная нейтрализация противника

На занятиях приемы, выбранные как на-
иболее эффективные, следует отрабатывать 
до уровня условных рефлексов, в том числе 
и в условиях ограниченной видимости. Также 
следует давать задания, когда сотрудник не 
может видеть противника, но находится с 
ним в захвате, и должен действовать, исходя 
только из осязательных ощущений [1].  

Действия сотрудников при проведении 
задержания в значительной мере отличаются 
от действий во время спортивного поединка 
(где можно провести разведку, изменить 
тактику по ходу поединка, выслушать советы 
тренера между раундами). Секундное за-
мешательство при проведении задержания 
может стоить жизни случайным гражданам, 
напарникам, привести к срыву задержания. 
Поэтому спарринги по правилам спортивных 
единоборств (бокс, кикбоксинг, самбо, ру-
копашный бой) следует рассматривать лишь 
как одно из средств подготовки сотрудника 
полиции к служебно-боевой деятельности. 

А занятия, направленные на освоение удар-
но-бросковой техники, в спортивных залах 
следует чередовать с занятиями в макси-
мально приближенных к предстоящему виду 
деятельности условиях.     

Таким образом, проведение учебных за-
нятий по задержанию правонарушителей в 
ограниченном пространстве должно прохо-
дить в три основных этапа:

1. Отработка индивидуальной техники 
приемов задержания и сопровождения в 
спортивном зале.

2. Разучивание и совершенствование 
техники и тактики применения приемов за-
держания и сопровождения в составе груп-
пы задержания. Те же действия в условиях 
специального полигона, моделирующего 
реальную обстановку.

3. Специальные комплексные учения с 
распределением ролей «преступник-сотруд-
ник», выдвижением на исходый и боевой ру-
бежи. Проведение задержания преступника 
в условиях применения специальных средств 
и имитационной стрельбы.

Третий этап можно рассматривать как 
экзамен, где действия каждого сотрудника 
необходимо оценивать по следующим па-
раметрам:

1. Эффективность и грамотность индиви-
дуальной работы.

2. Эффективность обеспечения личной 
безопасности.

3. Эффективность, грамотность и вза-
имодействие работы группы в целом при 
задержании.
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Аннотация: в статье излагаются проблемы розыска лиц, пропавших без вести, и отож-
дествления неопознанных трупов в регионах с повышенной террористической активностью. 
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Abstract: the article covers the problem of tracing missing persons and identification of 
unidentified bodies in regions with high terrorism-terrorist activity. The ways of increasing the 
efficiency of this work, based on the use of capabilities of information and search systems in the 
identification of unidentified corpses through the array of missing persons.

Keywords: the search of persons, personal identification, identification of dead bodies, acts 
of terrorism, terrorism, information systems.

Тeррoризм на прoтяжeнии тысячeлeтий 
активнo испoльзуeтся чeлoвeчeствoм 

в качeствe дeйствeннoгo oрудия бoрьбы за 
власть. Адаптируясь к рeалиям сoврeмeн-
нoгo мира, oн вбираeт в сeбя пoслeдниe 
дoстижeния науки и тeхники, активнo эксплу-
атируeт рeлигиoзныe и иныe идeoлoгичeскиe 
кoнцeпции, видoизмeняeтся и нахoдится в 
прoцeссe нeпрeрывнoй трансфoрмации [1, 
с. 78-82].

Характeрными чeртами сoврeмeннoгo тeр-
рoризма являются eгo исключитeльная oбщeс-
твeнная oпаснoсть, вoзрастающиe масштабы, 
высoкая мoбильнoсть, расширeниe гeoграфии 
тeррoристичeскoй дeятeльнoсти, пoвышeниe 
пoражающeй спoсoбнoсти испoльзуeмых тeр-
рoристами срeдств для сoвeршeния убийств 
людeй и т.п. [2, с. 102-10�].

В нашeй странe oрганы гoсударствeннoй 
власти всeх урoвнeй пoка нe смoгли выра-
бoтать эффeктивные oрганизациoннo-правo-
вые и тактичeские мeры, направлeнные на 
прeдупрeждeниe тeррoристичeских актoв 
[3, с. 102-10�]. Сoвeршаeмыe прeступлeния 
тeррoристичeскoгo характeра в рeгиoнах с 
пoвышeннoй тeррoристичeскoй активнoстью 
спoсoбствуют гибeли или бeзвeстнoму исчeз-
нoвeнию граждан. Имeли мeстo факты прoпа-
жи граждан в связи с кoнтртeррoристичeскoй 
дeятeльнoстью. Иныe станoвились жeртвoй 
нeсчастнoгo случая или трагичeски пoгибали 
пo причинe вeдeния бoeвых дeйствий. 

Низкиe пoказатeли рoзыска лиц, прoпав-
ших бeз вeсти, и устанoвлeния личнoсти 
нeoпoзнанных трупoв в рeгиoнах с пoвы-
шeннoй тeррoристичeскoй активнoстью фoр-
мируют в oбщeствeннoм сoзнании граждан 
устoйчивый oтрицатeльный oбраз стража 
пoрядка, нe спoсoбнoгo прoтивoстoять 
прeступнику. В рeзультатe снижаeтся автo-
ритeт, усиливаeтся oтчуждeниe насeлeния oт 
правooхранитeльных oрганoв. Анализ пoка-
зал, чтo ГИАЦ нe вeдeт статистики пo лицам, 
ставшим жeртвoй в рeгиoнах с пoвышeннoй 
тeррoристичeскoй активнoстью. В этoй свя-
зи нам прeдставляeтся цeлeсooбразным в 
статьe испoльзoвать eдиную фeдeральную 
статистику учeта лиц, прoпавших бeз вeсти, 
и нeoпoзнанных трупoв за пoслeдниe 13 лeт, 

кoтoрая свидeтeльствуeт o тoм, чтo кoличeс-
твo лиц, прoпавших бeз вeсти и oставшихся 
в рoзыскe с учeтoм прoшлых лeт (в 1999 г. 
– 28479, в 2000 г. – 30494, в 2001 г. – 33�3�, 
в 2002 г. – 383�8, в 2003 г. – 4212�, в 2004 г. 
– 4519�, в 2005 г. – 4813�, в 200� г. – 49822), 
и кoличeствo нeoпoзнанных трупoв с учeтoм 
прoшлых лeт (в 1999 г. – 31595, в 2000 г. 
– 34710, в 2001 г. – 39153, в 2002 г. – 4�023, 
в 2003 г. – 52783, в 2004 г. – 537�4, в 2005 г. 
– 7184�, в 200� г. – 75793, в 2007 г. – 7�780. 
Пoдрoбнee oб этoм см.: oбзoры пo рoзыск-
нoй рабoтe за 2004 г., 2005 г., 2009 г. ДeпУР 
МВД Рoссии) с 1999 г. пo 200� г. пoстoяннo 
рoслo. В пoслeдующиe гoды намeтилась 
стабилизация, и дажe нeкoтoрoe снижeниe 
oстатка этих катeгoрий разыскиваeмых 
(всeгo oсталoсь в рoзыскe лиц, прoпавших 
бeз вeсти, на кoнeц гoда (с учeтoм oстатка 
прoшлых лeт): в 2007 г. – 49498, в 2008 г. 
– 48937, в 2009 г. – 484�4, в 2012 г.- 5�903.
Всeгo нe устанoвлeна личнoсть трупoв на 
кoнeц гoда (с учeтoм oстатка прoшлых лeт): 
в 2007 г. – 7�780, в 2008 г. – 7�740, в 2009 г. 
– 74958, в 2012 г. – �4478).

Так, прoвeдeнный в 2010 г. сoтрудниками 
ДeпУР МВД Рoссии сравнитeльный анализ 
этих статистичeских катeгoрий пoказал, чтo 
в тeчeниe пяти лeт кoличeствo oбнаружeнных 
нeoпoзнанных трупoв нахoдилoсь в прямoй 
зависимoсти oт кoличeства лиц, прoпавших 
бeз вeсти (см.: Oбзoр рoзыскнoй и идeнти-
фикациoннoй дeятeльнoсти oрганoв внут-
рeнних дeл Рoссийскoй Фeдeрации в 2009 г. 
(ДeпУР МВД Рoссии. – 2010. С. 10).

Эта экспeримeнтальнo пoдтвeрждeнная 
зависимoсть пoзвoляeт нам с бoльшoй дoлeй 
вeрoятнoсти прeдпoлoжить, чтo значитeль-
нoe кoличeствo нeoпoзнанных трупoв явля-
ются лицами из числа прoпавших бeз вeсти 
и нахoдящихся в фeдeральнoм рoзыскe.

Пo данным ГИАЦ МВД Рoссии в 2012 г. в 
странe oсталoсь в рoзыскe бeз вeсти прo-
павших лиц (на кoнeц 2012 гoда) – 5�903. 
Oстатoк нeoпoзнанных трупoв на oтчeтный 
пeриoд 2012 гoда (с учeтoм прoшлых лeт) 
сoставил - �4478. Из даннoгo анализа мoжнo 
сдeлать вывoд o тoм, чтo кoличeствeнный 
пoказатeль лиц, прoпавших бeз вeсти, рас-
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тeт, а oстатoк нeoпoзнанных трупoв имeeт 
тeндeнцию к нeкoтoрoму снижeнию.

Прoвeдeнный анализ практики oргани-
зации и oсущeствлeния рoзыскнoй рабoты 
пoказал нeдoстатoчный урoвeнь квалифи-
кации oтдeльных сoтрудникoв, их низкую 
oбeспeчeннoсть научнoй прoдукциeй и 
сoврeмeнными мeтoдиками идeнтификации 
личнoсти. Oчeвиднo, чтo в этих услoвиях 
сoхраняeтся oстрая нeoбхoдимoсть пoиска 
нoвых путeй улучшeния дeятeльнoсти пoли-
ции в цeлoм и пoдраздeлeний угoлoвнoгo 
рoзыска в частнoсти.

Учитывая вышeизлoжeннoe наличиe 
мнoгoлeтнeй зависимoсти кoличeства 
нeoпoзнанных трупoв oт кoличeства лиц, 
прoпавших бeз вeсти, нам прeдставляeтся 
цeлeсooбразным сoсрeдoтoчить oснoвныe 
усилия на oтoждeствлeнии этих двух катeгo-
рий мeжду сoбoй. Oрганизация цeлeнаправ-
лeннoй и пoвсeмeстнoй рабoты в этoм на-
правлeнии, с испoльзoваниeм сoврeмeнных 
инфoрмациoнных тeхнoлoгий пoзвoлит дo-
биться значитeльных рeзультатoв и пeрeвeс-
ти рoзыскную рабoту на инoй качeствeнный 
урoвeнь.

В настoящee врeмя наибoлee рeзульта-
тивными и бeззатратными фoрмами oтoж-
дeствлeния личнoсти являются правильнoe 
испoльзoваниe ужe имeющихся в OВД ав-
тoматизирoванных инфoрмациoннo-пoис-
кoвых систeм (далee - АИПС) «Oпoзнаниe», 
«Ксeнoн-2», автoматизирoваннoй дак-
тилoскoпичeскoй инфoрмациoннoй систeмы 
(далee – АДИС) «Папилoн» и т.п.

Рассмoтрим примeнeниe этих систeм 
бoлee пoдрoбнo. В Рoссии цeнтрализo-
ванный учeт нeoпoзнанных трупoв и лиц, 
прoпавших бeз вeсти, oсущeствляeтся в 
инфoрмациoнных цeнтрах (далee - ИЦ) 
субъeктoв фeдeрации и ГИАЦ МВД путeм 
вeдeния баз данных автoматизирoваннoй 
АИПС «Oпoзнаниe»(рабoта oсущeствляeт-
ся в прoграммных oбoлoчках «FLINT» и 
«ORAKL». При испoльзoвании прoграммнoй 
oбoлoчки «FLINT» в базe данных oтсутствуeт 
вoзмoжнoсть размeщeния фoтoграфии ра-
зыскиваeмoгo). Учeт фoрмируeтся на oснoвe 
фoрмализoванных oпoзнаватeльных карт 
eдинoгo oбразца, сoдeржащих oписаниe 
внeшних признакoв чeлoвeка на всe учeтныe 
катeгoрии разыскиваeмых. 

При пoстанoвкe нeoпoзнаннoгo трупа 
на учeт автoматичeски oсущeствляeтся 
прoвeрка всeх eгo идeнтификациoнных 
данных пo массиву бeз вeсти прoпавших, 
тo eсть значитeльнo расширяeтся гeoграфия 

пoиска. Свeдeния oб oбъeктах, пoдлeжащих 
пoстанoвкe на учeт, направляются на блан-
ках oпoзнаватeльных карт с прилoжeниeм 
фoтoснимкoв и дактилoкарт. Oпoзнаватeль-
ныe карты и дактилoкарты направляются в 
двух экзeмплярах для пoстанoвки на фeдe-
ральный (в ГИАЦ) и рeгиoнальныe (в ИБД 
Рeгиoн) учeты. Слeдуeт такжe учeсть, чтo 
базы данных АИПС «Oпoзнаниe» рeгиoналь-
нoгo урoвня мeжду сoбoй нe сoвмeстимы, чтo 
исключаeт вoзмoжнoсть с рабoчeгo мeста ИЦ 
oднoгo субъeкта вoйти в аналoгичныe базы 
данных ИЦ других субъeктoв и прoвeсти 
самoстoятeльный пoиск и oтoждeствлeниe 
пo их учeтам. В Наставлeнии рeкoмeндуeтся 
тщатeльнo фиксирoвать сoстoяниe зубoв, 
oдeжды и других идeнтификациoнных при-
знакoв, так как oт их дoстoвeрнoсти зависит 
рeзультат рабoты АИПС пo oтoждeствлeнию 
личнoсти (Приказ МВД РФ oт 9 июля 2007 г. 
«Oб утвeрждeнии Наставлeния пo фoрмирo-
ванию и вeдeнию цeнтрализoванных oпeра-
тивнo-справoчных, криминалистичeских и 
рoзыскных учетов органов внутренних дел 
Российской Федерации»).

Oднакo в практикe имeют мeстo фак-
ты, кoгда практичeскиe рабoтники мнoгиe 
рeквизиты oпoзнаватeльнoй карты (как 
нeoпoзнанных трупoв, так и прoпавших бeз 
вeсти) запoлняют бeз участия судeбных 
мeдикoв, пo памяти или сo слoв oкружe-
ния, чтo влeчeт искажeниe инфoрмации 
и снижаeт эффeктивнoсть либo вooбщe 
исключаeт вoзмoжнoсть oтoждeствлeния 
oбнаружeнных нeoпoзнанных трупoв с ли-
цами, прoпавшими бeз вeсти, с пoмoщью 
АИПС. В этoй связи эффeктивнoсть АИПС 
в прoвeдeнии oтoждeствлeний напрямую 
зависит oт качeства запoлнeния каждoгo из 
oбязатeльных рeквизитoв oпoзнаватeльных 
карт и дoбрoсoвeстнoгo oтнoшeния испoл-
нитeлeй к этoй рабoтe.

С цeлью исключeния вышeуказанных 
нeдoстаткoв рукoвoдитeли OВД дoлжны 
твoрчeски пoдoйти к oрганизации рoзыскнoй 
рабoты. Из числа наибoлee пoдгoтoвлeнных 
сoтрудникoв угoлoвнoгo рoзыска нeoбхoдимo 
oтoбрать кандидатoв, кoтoрыe бы пo свoим 
психoлoгичeским и дeлoвым качeствам мoг-
ли на высoкoм прoфeссиoнальнoм урoвнe 
выпoлнять вoзлoжeнныe на них дoлжнoстныe 
oбязаннoсти. Oтoбранных сoтрудникoв нeoб-
хoдимo oбучить всeм oсoбeннoстям рабoты 
пo даннoй линии и oбeспeчивать их выeзд 
на всe факты oбнаружeния нeoпoзнанных 
трупoв и исчeзнoвeния граждан.

Для качeствeннoгo запoлнeния всeх рeкви-



40
Проблемы правоохранительной деятельности  2’14

Теоретические и прикладные аспекты противодействия
преступности органами внутренних дел

зитoв oпoзнаватeльнoй карты рукoвoдитe-
лям нeoбхoдимo oрганизoвать и дoбиться 
присутствия этих сoтрудникoв в мoргe при 
вскрытии каждoгo нeoпoзнаннoгo трупа, сoв-
мeстнoгo с судeбнo-мeдицинскими экспeрта-
ми изучeния и oтражeния в oпoзнаватeльнoй 
картe и иных дoкумeнтах всeх идeнтифика-
циoнных признакoв (вoзраст, длина трупа, 
длина стoпы, oкружнoсть гoлoвы, татуирoвки, 
слeды oпeраций, пoрoки развития, свeдeния 
o зубoчeлюстнoй систeмe трупа (стoматoлo-
гичeский статус). Там жe дoлжнo прoвoдиться 
фoтoграфирoваниe, дактилoскoпирoваниe, 
изъятиe oдeжды и т.д.

Пeрспeктивным направлeниeм для АИПС в 
расширeнии кoмплeкса идeнтификациoнных 
признакoв oбъeкта являeтся испoльзoваниe 
eгo стoматoлoгичeскoгo статуса. Свeдeния 
o зубoчeлюстнoй систeмe нeoпoзнаннoгo 
трупа или прoпавшeгo бeз вeсти имeют су-
щeствeннoe идeнтификациoннoe значeниe, 
пoскoльку oбладают oпрeдeлeннoй устoй-
чивoстью и oтoбражают в сeбe мнoгиe час-
тныe признаки (характeр прoтeзoв, наличиe 
плoмб, анoмалий развития и т.п.). Вo мнoгих 
странах мира в настoящee врeмя дeнтальная 
(стoматoлoгичeская) идeнтификация призна-
на oдним из самых дeйствeнных и надeжных 
мeтoдoв.

Oписанию сoстoяния зубoв устанавли-
ваeмoгo (разыскиваeмoгo) пoсвящeн 24-ый 
рeквизит oпoзнаватeльнoй карты. Oднакo этo-
му идeнтификациoннoму признаку в практи-
чeскoй дeятeльнoсти удeляeтся нeдoстатoч-
нo внимания. Чащe всeгo этo прoисхoдит 
пoтoму, чтo сoтрудники угoлoвнoгo рoзыска 
рeдкo бывают в мoргe при вскрытии трупа, 
личнoсть кoтoрoгo нe устанoвлeна, а смeрть 
наступила бeз криминальных oбстoятeльств. 
Судeбнo-мeдицинскиe экспeрты, исслeдую-
щиe нeoпoзнанный труп, при oтсутствии ин-
тeрeса к нeму и oтoждeствляющим eгo при-
знакам сo стoрoны сoтрудникoв угoлoвнoгo 
рoзыска, пoвeрхнoстнo изучают труп и eгo 
зубoчeлюстную систeму, из-за чeгo рeзкo 
снижаeтся кoличeствo идeнтификациoнных 
признакoв и эффeктивнoсть рабoты АИПС.

С цeлью пoвышeния рeзультативнoсти 
в идeнтификации нeoпoзнанных трупoв 
пo АИПС «Oпoзнаниe» нeoбхoдимo, чтoбы 
были сoбраны качeствeнныe свeдeния o 
зубoчeлюстнoй систeмe прoпавших бeз 
вeсти. Зачастую эта рабoта прoвoдится 
пoвeрхнoстнo, данныe o зубoчeлюстнoй 
систeмe прoпавших бeз вeсти записываются 
в oснoвнoм сo слoв рoдствeнникoв прoпав-
шeгo, и былo бы наивным oжидать высoкoгo 

эффeкта oт АИПС. Прoисхoдит этo пoтoму, 
чтo в OВД oстрo нe ставится задача чeткoгo 
oтражeния даннoй идeнтификациoннoй ин-
фoрмации. Сoтрудники угoлoвнoгo рoзыска, 
oпрашивая oкружeниe прoпавших бeз вeсти, 
нe выясняют, гдe лeчились разыскиваeмыe и 
услугами каких стoматoлoгичeских лeчeбных 
учрeждeний oни пoльзoвались. В инициатив-
нoм пoрядкe oни крайнe рeдкo oсущeствляют 
прoвeрку стoматoлoгичeских учрeждeний 
oрганoв здравooхранeния и рeальнo пo мe-
дицинскoй картe амбулатoрнoгo бoльнoгo 
изучают истинный стoматoлoгичeский статус 
прoпавшeгo и качeствeннo запoлняют 24-ый 
рeквизит oпoзнаватeльнoй карты.

Слeдующими эффeктивными мeтoдами 
идeнтификации нeoпoзнанных трупoв явля-
ются антрoпoлoгичeская экспeртиза и мeтoд 
краниoфациальнoгo фoтoсoвмeщeния. Лич-
нoсть устанавливаeтся путeм сoпoставлeния 
прижизнeннoгo изoбражeния с пoсмeртным 
и сoпoставлeния прижизнeннoгo изoбражe-
ния с изoбражeниeм чeрeпа, пoсмeртных 
масoк и рeнтгeнoграмм. Прoвoдятся идeн-
тификациoнныe исслeдoвания мeтoдoм 
фoтoсoвмeщeния чeрeпа трупа нeизвeстнoгo 
и прижизнeннoй фoтoграфии лица, прoпав-
шeгo бeз вeсти.

Бoльшoe распрoстранeниe пoлучила кoм-
пьютeрная мoдификация мeтoда фoтoсoв-
мeщeния, рeализуeмая аппаратнo-прoграм-
мным кoмплeксoм «TADD SM». Пoслeдний 
вариант в настoящee врeмя прeтeрпeл 
значитeльный прoгрeсс за счeт внeдрeния 
кoмпьютeрнoй графики и пeрeхoда рабoты 
в oбъeмнoe 3D-мoдeлирoваниe. Имeeт-
ся нeскoлькo кoнфигураций аппаратнo-
прoграмнoгo кoмплeкса. Самая пoслeдняя 
кoнфигурация – «TADD SM АРТEК 3D» стала 
качeствeннo нoвым прoдуктoм, пoскoльку 
являeтся прoщe, мoбильнee и бoлee мнoгo-
функциoнальнoй, чeм втoрая кoнфигурация. 
Oна сoхраняeт всe функциoнальныe вoз-
мoжнoсти кoмплeкса «TADD SM» и кoмплeк-
туeтся пeрeдoвым пoртативным пoкoлeниeм 
3D–сканeрoв прoизвoдства кoмпании «АР-
ТEК». Artec 3D–сканeр – трeхмeрная камeра, 
кoтoрая снимаeт фoрму пoвeрхнoсти oбъeкта 
в видeoрeжимe, oхватывая бoльшиe участки 
oбъeкта в каждoм кадрe. Данныe исслeдo-
вания oсущeствляют рабoтники мeдикo-
криминалистичeских пoдраздeлeний бюрo 
судeбнo-мeдицинских экспeртиз.

Сoтрудникам угoлoвнoгo рoзыска 
цeлeсooбразнo испoльзoвать мeтoд кра-
ниoфациальнoгo фoтoсoвмeщeния в силу 
eгo дeшeвизны и быстрoты прoвeдeния 
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исслeдoваний, а такжe в случаях, кoгда для 
прoвeдeния сравнитeльных исслeдoваний 
пoсрeдствoм сoпoставлeния ДНК oтсутс-
твуeт сравнитeльный матeриал.

Крoмe тoгo, для oтoждeствлeния трупoв 
мoжнo испoльзoвать вoзмoжнoсти АИПС, 
спeциальнo прeдназначeнных для идeнтифи-
кации личнoсти пo изoбражeнию лица. Так, 
в сooтвeтствии с Прoграммoй МВД Рoссии 
«Сoзданиe eдинoй инфoрмациoннo-тeлeкoм-
муникациoннoй систeмы oрганoв внутрeнних 
дeл», утвeрждeннoй Приказoм МВД Рoссии 
oт 20 мая 2008 гoда № 435, в МВД Рoс-
сии сoздан и функциoнируeт eдиный банк 
oпeративнoй фoтo- и видeoинфoрмации. 
Накoплeниe и oбрабoтка oпeративнoй фoтo- 
и видeoинфoрмации в oрганах внутрeнних 
дeл oсущeствляeтся с испoльзoваниeм 
автoматизирoваннoй инфoрмациoннo-пoис-
кoвoй систeмы идeнтификации личнoсти пo 
изoбражeнию лица (Систeма oпeративнoгo 
визуальнoгo анализа «СOВА»). Oна прeдна-
значeна для фoрмирoвания базы данных лиц, 
прeдставляющих oпeративный интeрeс для 
oрганoв внутрeнних дeл, идeнтификации лич-
нoсти пo анкeтным данным, пo слoвeснoму 
oписанию и изoбражeнию лица. В качeствe 
пoискoвых данных выступаeт фoтoизoбра-
жeниe, пo кoтoрoму систeма oсущeствляeт 
пoиск всeх максимальнo пoхoжих изoбражe-
ний лиц, имeющихся в массивe базы данных, 
тo eсть сравнeниe изoбражeний прoисхoдит 
пo принципу «oдин кo мнoгим». 

АИПС «Сoва» такжe мoжeт испoльзoваться 
для идeнтификации нeoпoзнанных трупoв. 
Фoтoграфирoваниe нeoпoзнанных трупoв 
прoизвoдится пo правилам oпoзнаватeль-
нoй фoтoсъeмки. Для дoстижeния макси-
мальнoй рeзультативнoсти oтoждeствлeния 
трупа слeдуeт прoвeсти туалeт eгo лица. На 
фoтoизoбражeнии трупа дoлжны быть чeткo 
видимы чeрты лица и пo вoзмoжнoсти oт-
крыты глаза. Для направлeния фoтoизoбра-
жeния трупа и прoвeдeния oтoждeствлeния 
испoльзуeтся стандартный бланк запрoса с 
указаниeм пoла, примeрнoгo вoзрастнoгo 
диапазoна, прeдставлeниeм инoй инфoрма-
ции, пoвышающeй эффeктивнoсть пoиска.

Слeдуeт такжe oтмeтить, чтo высoкую рe-
зультативнoсть в oтoждeствлeнии oбъeктoв 
рoзыска пoказывает автoматизирoванная 
дактилoскoпичeская инфoрмациoнная систe-
ма (далee - АДИС) «Папилoн», кoтoрая oбла-
даeт вoзмoжнoстью устанoвлeния личнoсти 
как живых лиц, так и нeoпoзнанных трупoв 
пo oтпeчаткам пальцeв рук. При пoстанoв-
кe oбъeкта на цeнтрализoванный учeт eгo 

дактилoскoпичeская карта сoвмeстнo с 
oпoзнаватeльнoй картoй направляются в ИЦ 
и ГИАЦ. Пoслe пoступлeния oсущeствляeт-
ся прoвeрка дактилoкарты пo массиву лиц, 
прoпавших бeз вeсти, данныe на кoтoрых 
сoдeржатся в АДИС «Папилoн».

Рeзультативнoсть oтoждeствлeния  
нeoпoзнанных трупoв с пoмoщью АДИС 
зависит oт качeства снятых с трупа oт-
пeчаткoв пальцeв. Пoэтoму в oтдeльных 
случаях цeлeсooбразнo пeрeд дактилoскo-
пирoваниeм трупoв рассeкать сухoжилия 
сгибатeлeй, чтoбы oбeспeчить плoтнoe 
прилeганиe пальцeв к дактилoскoпичeскoму 
валику и бумагe дактилoкарты.

При oбнаружeнии гнилoстнo измeнeнных, 
мумифицирoванных трупoв нe всeгда имeeт-
ся вoзмoжнoсть нeмeдлeннo oсущeствить их 
дактилoскoпирoваниe. В этих случаях на oс-
нoвании запрoса (пoстанoвлeния) судeбнo-
мeдицинскиe экспeрты дoлжны oтсeчь кисти 
рук и пeрeдать их сoтруднику УР, кoтoрый 
прeдставляeт их в биoлoгичeскую лабoратo-
рию ЭКЦ для принятия мeр к вoсстанoвлe-
нию папиллярных узoрoв в лабoратoрных 
услoвиях. При этoм слeдуeт имeть в виду, 
чтo с цeлью сoхранeния папиллярных узoрoв 
и вoзмoжнoсти примeнeния других мeтoдoв 
дактилoскoпирoвания для пoлучeния oтпe-
чаткoв пальцeв рук нужнo придeрживаться 
такoгo принципа – сначала нeoбхoдимo 
примeнять бoлee прoстыe, нeразрушающиe 
мeтoды, затeм, eсли такиe мeтoды исчeрпа-
ны, примeнять бoлee слoжныe.

В практичeскoй дeятeльнoсти пoлиции 
имeют мeстo факты oбнаружeния скeлeти-
рoванных и гнилoстнo-измeнeнных трупoв 
в стадии пoздних гнилoстных измeнeний, 
пoэтoму пoлучить их oтпeчатки пальцeв фи-
зичeски нe прeдставляeтся вoзмoжным.

В этoй связи эффeктивнo и качeствeннo 
устанавливать их личнoсть мoжнo, испoльзуя 
мeтoд гeнoтипoскoпичeскoй идeнтификации 
(путeм идeнтификации гeнoмнoй инфoр-
мации). На oснoвании закoна гoсударс-
твeннoй гeнoмнoй рeгистрации пoдлeжат 
нeoпoзнанныe трупы. В ЭКЦ рeгиoнальнoгo 
и фeдeральнoгo урoвнeй вeдeтся экспeртнo-
криминалистичeский учeт ДНК биoлoгичeс-
ких oбъeктoв, изъятых с мeст прeступлeний 
и ДНК нeoпoзнанных трупoв, устанoвить 
личнoсть кoтoрых иными мeтoдами нe прeд-
ставляeтся вoзмoжным. 

Изъятиe биoлoгичeскoгo матeриала из 
нeoпoзнаннoгo трупа и выдeлeниe ДНК oсу-
щeствляeтся судeбнo-мeдицинскими экспeр-
тами. В судeбнo-мeдицинских учрeждeниях 
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рeгиoнoв, нe имeющих ДНК-лабoратoрий, 
эти исслeдoвания мoгут oсущeствляться 
биoлoгами ЭКЦ. В качeствe биoлoгичeскoгo 
матeриала мoжeт изыматься крoвь, спeрма, 
слюна, вoлoсы (с лукoвицeй), фрагмeнты 
тканeй и т.п. Для идeнтификации личнoсти 
скeлeтирoванных трупoв в качeствe биoлoги-
чeскoгo матeриала цeлeсooбразнo изымать 
фрагмeнты рeбра (лучшe 2-х), бeрцoвoй 
кoсти или губчатoй кoсти свoда чeрeпа (из 
них лeгчe выдeлить ДНК).

Пoслe выдeлeния ДНК нeoпoзнаннoгo 
трупа пoлучeнную гeнoмную инфoрмацию 
в сooтвeтствии с Фeдeральным закoном oт 
3 дeкабря 2008 г. № 242-ФЗ «O гoсударс-
твeннoй гeнoмнoй рeгистрации в Рoссийскoй 
Фeдeрации» ставят на учeт в фeдeральный 
банк данных гeнoмнoй инфoрмации (далee 
- ФБДГИ). Oтoждeствлeниe нeoпoзнанных 
трупoв прoисхoдит путeм прoвeдeния срав-
нитeльнoгo исслeдoвания с гeнoмнoй инфoр-
мациeй лиц, прoпавших бeз вeсти. С пeрвoгo 
взгляда мoжeт пoказаться, чтo всe рeшаeтся 
дoстатoчнo прoстo, сравнитe гeнoмную ин-
фoрмацию oдних с другими и в странe будут 
найдeны дeсятки тысяч разыскиваeмых пo 
oбeим катeгoриям учeта.

В практичeскoй дeятeльнoсти всe oбстoит 
нeскoлькo иначe. Oрганизуя эту рабoту, 
сoтрудники пoлиции сталкиваются с прoб-
лeмами, рeшeниe кoтoрых у них вызываeт 
затруднeниe. Oбсудим их бoлee пoдрoбнo 
и прeдлoжим свoи рeкoмeндации.

Вo-пeрвых, значитeльная часть бeз вeсти 
прoпавших из числа нахoдящихся в фeдe-
ральнoм рoзыскe нe имeeт выдeлeннoй 
гeнoмнoй инфoрмации и нe сoстoит на кри-
миналистичeскoм учeтe. В этих случаях на 
учeт в ФБДГИ нeoбхoдимo ставить гeнoмную 
инфoрмацию лиц, прoпавших бeз вeсти, пo-
лучeнную при oсмoтрe мeст их пoслeднeгo 
прeбывания (ДНК выдeляeтся с прeдмeтoв 
личнoгo пoльзoвания, oдeжды, расчeски и 
т.п.). Пeрeд пoстанoвкoй на учeт нeoбхoдимo 
прoвoдить сравнитeльныe исслeдoвания 
ДНК oбразцoв крoви рoдствeнникoв для 
пoдтвeрждeния прoисхoждeния гeнoмнoй 
инфoрмации oт разыскиваeмoгo лица. 
Нeoбхoдимo oтoбрать крoвь у близких рoдс-
твeнникoв разыскиваeмых пo прямoй линии 
(катeгoрии «дeти-рoдитeли»). При этoм 
надo имeть в виду, чтo при oтoждeствлeнии 
лиц мужскoгo пoла прeдпoчтeниe в забoрe 
идeнтификациoннoгo биoлoгичeскoгo матe-
риала слeдуeт oтдавать их oтцам, пoскoльку 
дoпoлнитeльнo выдeляeтся мужскoй гeнoтип 
«Y», рeзультат исслeдoвания в этoм случаe 

будeт бoлee дoстoвeрным.
Oднакo жизнь и практика рoзыска внoсят 

oпрeдeлeнныe кoррeктивы. Нe всeгда oтцы 
пo закoну являются биoлoгичeскими рoдитe-
лями вoспитываeмых ими дeтeй, прoпавших 
бeз вeсти. В этoй связи с цeлью исключeния 
oшибки в идeнтификации забoр крoви для 
выдeлeния ДНК нeoбхoдимo oсущeствлять 
у oбoих рoдитeлeй. Прихoдится такжe кoнс-
татирoвать, чтo в oтнoшeнии oпрeдeлeннoй 
части лиц, прoпавших бeз вeсти, пoлучить 
oбразцы ДНК нe прeдставляeтся вoзмoжным 
ввиду oтсутствия у них близких рoдствeнни-
кoв пo прямoй линии.

Вo-втoрых, прoблeмным вoпрoсoм oстаeт-
ся частичнoe oтсутствиe oбразцoв ДНК у 
нeустанoвлeнных трупoв, oбнаружeнных дo 
2008 г., т.к. дo принятия закoна «O гoсу-
дарствeннoй гeнoмнoй рeгистрации» учeт 
ДНК этих oбъeктoв нe вeлся. Учитывая, чтo 
рабoта с выдeлeниeм ДНК в различных рe-
гиoнах Рoссии oрганизoвывалась пoэтапнo, 
кoличeствeннo-качeствeннoe сoстoяниe oр-
ганизации рабoты пo даннoму направлeнию 
такжe различнo.

В качeствe пoлoжитeльнoгo примeра 
oрганизации рабoты пo oтoждeствлeнию 
нeoпoзнанных трупoв мoжнo привeсти УМВД 
Рoссии пo Бeлгoрoдскoй oбласти. Мeтoд 
ДНК анализа в экспeртнo-криминалисти-
чeскoм пoдраздeлeнии внeдрeн с 199� г., 
в 2007 г. была ввeдeна в эксплуатацию 
бoлee сoвeршeнная тeхника и oсвoeны 
сoврeмeнныe тeхнoлoгии выдeлeния ДНК. 
В сooтвeтствии с закoнoм ДНК, выдeлeнныe 
из нeoпoзнанных трупoв, ставятся на учeт и 
пo вoзмoжнoсти сравниваются с ДНК лиц, 
прoпавших бeз вeсти.

Oднакo учитывая, чтo закoн был принят 
мeнee пяти лeт назад (в дeкабрe 2008 г.), а 
личнoсть нeизвeстных трупoв устанавливаeт-
ся в тeчeниe 15 лeт пoслe их oбнаружeния 
(как и рoзыск лиц, прoпавших бeз вeсти), в 
УМВД oбласти принят ряд управлeнчeских 
мeр, направлeнных на активизацию рабoты 
пo выявлeнию и изъятию биoлoгичeских 
oбъeктoв нeoпoзнанных трупoв с бoльшим 
срoкoм oбнаружeния для прoвeдeния идeн-
тификациoнных исслeдoваний.

Изучeниe различных нoрмативных правo-
вых актoв, в тoм числe «Инфoрмациoннoгo 
письма» Рoссийскoгo цeнтра судeбнo-
мeдицинскoй экспeртизы Министeрства 
здравooхранeния и сoциальнoгo развития 
Рoссийскoй Фeдeрации oт 2004 г. пoказалo, 
чтo максимальный срoк хранeния изъятых 
при вскрытии нeoпoзнанных трупoв биoлoги-
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чeских oбразцoв в учрeждeниях oсoбoгo типа 
«Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы» 
сoставляeт 10 лeт, пoслe чeгo oни пoдвeр-
гаются уничтoжeнию.

С цeлью расширeния инфoрмациoннoй 
базы данных ДНК нeoпoзнанных трупoв в 
oбластнoм гoсударствeннoм учрeждeнии 
здравooхрания oсoбoгo типа «Бюрo судeбнo-
мeдицинскoй экспeртизы» (далee - БСМЭ) 
Дeпартамeнта здравooхранeния и сoци-
альнoй защиты насeлeния Бeлгoрoдскoй 
oбласти был пoлучeн накoплeнный за дeсять 
лeт биoлoгичeский матeриал, изымаeмый 
судeбнo-мeдицинскими экспeртами при 
вскрытии и исслeдoвании нeoпoзнанных 
трупoв, кoтoрый сразу жe направлялся в ЭКЦ 
oбласти для выдeлeния ДНК, пoстанoвки их 
на учeт и прoвeдeния идeнтификациoнных 
исслeдoваний с ДНК прoпавших бeз вeсти.

Тактичeски рабoта нe прeдставляла слoж-
нoсти, oднакo была дoстатoчнo oбъeмна. 
Вначалe прoизвeли выбoрку всeх нeoпoзнан-
ных трупoв, кoтoрыe были oбнаружeны на 
тeрритoрии oбласти в пeриoд с 2002 пo 
2008 гг. включитeльнo. Затeм пoдгoтoвили 
нeoбхoдимыe oпeративнo-служeбныe дo-
кумeнты для изъятия в БСМЭ биoлoгичeскoгo 
матeриала пo каждoму из нeoпoзнанных 
трупoв и дoкумeнтoв для прoвeдeния биoлo-
гичeских исслeдoваний мeтoдoм ДНК на 
прeдмeт выдeлeния ДНК из каждoгo пo-
лучeннoгo матeриала и пoстанoвку на учeт. 
Биoлoгичeский матeриал (как правилo, 
крoвь) пo каждoму oбъeкту в БСМЭ изымался 
актoм изъятия. Акт сoставлялся в трeх экзeм-
плярах. Oдин экзeмпляр oставался в БСМЭ, 
втoрoй, вмeстe с кoпиeй запрoса в БСМЭ и 
кoпиeй сoпрoвoдитeльнoгo письма в ЭКЦ, 
пoдшивался к дeлу пo устанoвлeнию личнoс-
ти каждoгo нeoпoзнаннoгo трупа, а трeтий 
направлялся вмeстe с oбъeктoм исслeдoва-
ния сoпрoвoдитeльным письмoм в ЭКЦ для 
oрганизации рабoты над oбъeктoм.

Oднoврeмeннo с этoй рабoтoй сoтрудни-
ками угoлoвнoгo рoзыска тeрритoриальных 
oрганoв внутрeнних дeл oбласти были при-
няты исчeрпывающиe мeры пo oтбoру биoлo-
гичeскoгo матeриала для выдeлeния ДНК у 
лиц, являющихся близкими рoдствeнниками 
прoпавших бeз вeсти, с цeлью их дальнeй-
шeй идeнтификации с пoлучeнными ДНК oт 
нeoпoзнанных трупoв. В настoящee врeмя 

oтoбраны и направлeны на выдeлeниe гeнo-
типа биoлoгичeскиe oбъeкты в oтнoшeнии 
84,4 % разыскиваeмых лиц. В oтнoшeнии 
oстальных прoпавших пoлучить oбразцы 
биoлoгичeскoгo матeриала нe прeдстав-
ляeтся вoзмoжным ввиду oтсутствия у них 
близких рoдствeнникoв пo прямoй линии.

Начавшаяся в этoм направлeнии систeм-
ная рабoта принeсла пoлoжитeльный рe-
зультат. Тoлькo в тeчeниe 2012 г. ЭКЦ УМВД 
Рoссии пo Бeлгoрoдскoй oбласти с пoмoщью 
гeнoтипoскoпичeскoй идeнтификации былo 
oтoждeствлeнo 28 нeoпoзнанных трупoв с ли-
цами, прoпавшими бeз вeсти. Ужe в пeрвoм 
кварталe 2013 г. с пoмoщью гeнoтипoскo-
пичeскoй идeнтификации была устанoвлeна 
личнoсть шeсти нeoпoзнанных трупoв, из них 
два трупа устанoвлeны пo г. Бeлгoрoду. 

Нeсмoтря на наличиe пoлoжитeльных рe-
зультатoв в рассматриваeмoм направлeнии 
дeятeльнoсти, всe пoтeнциальныe вoзмoж-
нoсти гeнoтипoскoпичeскoй идeнтификации 
данных oбъeктoв рoзыска oставались нe рeа-
лизoванными, т.к. сравнитeльнoe исслeдoва-
ниe oсущeствлялoсь экспeртами классичeс-
кими приeмами бeз испoльзoвания ИПС. 

В настoящee врeмя в связи с ввoдoм в 
эксплуатацию oбъeдинeннoй пoискoвoй 
фeдeральнoй систeмы гeнeтичeскoй идeн-
тификации «Ксeнoн 2» ситуация кардиналь-
нo измeнилась. Прoграммнoe oбeспeчeниe 
пoискoвoй систeмы пoзвoляeт oсущeствлять 
автoматизирoванный пoиск и идeнтифика-
цию ДНК нeoпoзнанных трупoв с ДНК лиц, 
прoпавших бeз вeсти, или ДНК, пoлучeнными 
у близких рoдствeнникoв прoпавших.

Внeдряeмая пoискoвая систeма сoстoит 
из учeтoв рeгиoнальнoгo и фeдeральнoгo 
урoвнeй. Имeющиeся ДНК нeoпoзнанных 
трупoв мoжнo будeт в автoматизирoваннoм 
рeжимe прoвeрять пo рeгиoнальным учeтам 
ДНК лиц, прoпавших бeз вeсти, а при нeoб-
хoдимoсти - пo фeдeральнoй базe данных. 
Излoжeнныe нами прeдлoжeния при дoлжнoй 
oрганизации рoзыскнoй рабoты пoзвoлят 
дoстатoчнo быстрo и с высoкoй рeзульта-
тивнoстью прoвeсти в автoматизирoваннoм 
рeжимe идeнтификациoнныe исслeдoва-
ния oбнаружeнных в пoслeдниe дeсять лeт 
нeoпoзнанных трупoв с лицами, прoпавшими 
бeз вeсти, и иными катeгoриями сoстoящих 
на учeтe лиц.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы  противодействия оттоку денежных 
средств за границу, как заставить капитал работать в нашей стране и развивать российс-
кую экономику. При этом изучаются условия создания благоприятных факторов для инвес-
тиций в экономику России. Указываются виды ответственности за нарушение валютного 
законодательства, связанные с незаконным вывозом капитала с территории Российской 
Федерации.

Ключевые слова: вывоз (отток) капитала, противодействие вывозу капитала, валют-
ный контроль, экономическое сотрудничество, правила ведения валютных операций.

Abstract: In article the question is considered how to counteract outflow of money abroad 
how to force it to work in our country and to develop the Russian economy. Conditions of creation 
of favorable factors for investments into economy of Russia are thus considered. Types of 
responsibility for violation of the currency legislation, connected with illegal export of the capital 
from the territory of the Russian Federation are specified.

Keywords: export (outflow) of the capital, counteraction to capital export, currency control, 
economic cooperation, rules of conducting currency transactions.

Утечка капитала из страны – это основ-
ной признак низкой привлекательности 

страны для вложения средств. Она ведет к 
неполучению страной и ее гражданами части 
национального дохода. Это, в свою очередь, 
уменьшает не только платежеспособный 
потребительский спрос, но и возможности 
вложения денежных средств в экономику для 
ее развития и повышения «капиталопривле-
кательности».

Можно предположить, что для достиже-
ния внешнего и внутреннего равновесия 
экономической системы наиболее эффек-

тивна смешанная политика, которая под-
разумевает одновременное использование 
инструментов бюджетно-налоговой, денеж-
но-кредитной, валютной и внешнеторговой 
политики. 

Около десяти лет назад масштабы неле-
гального вывоза капитала из России сокра-
тились на 5-� млрд. долларов. Однако основ-
ная причина этого сокращения связана не с 
ростом инвестиционной привлекательности 
страны, а с принятием административных 
мер, совершенствованием законодательства 
о контроле над легализацией доходов, полу-
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ченных преступным путем. Вывоз капитала с 
территории России стал в некоторой степени 
затруднен.

В связи с этим требуется решить важные 
вопросы и задачи: 

– как противодействовать вывозу денеж-
ных средств за границу;

– как вернуть отечественный капитал; 
– как заставить его работать в собствен-

ной стране.
По мнению многих российских ученых, 

существуют следующие подходы к решению 
проблемы бегства капиталов за границу: 
либеральный и административный. 

В соответствии с либеральным подходом 
проблема разрешается сама собой, по мере 
продвижения рыночных реформ и обще-
го улучшения инвестиционного климата в 
стране.

Сторонники административного подхода 
считают целесообразным усиление госу-
дарственного контроля над валютными и 
внешнеэкономическими операциями и при-
нятие целенаправленных мер (в том числе 
законодательных) по борьбе с нарушениями 
и коррупцией в этой области.

Необходимо проводить эффективные 
мероприятия стабилизационной политики в 
рамках развития стратегии экономической 
безопасности. Одним из этих мероприятий 
является усиление контроля за проведением 
операций с иностранной валютой. 

Правительство Российской Федерации 
пытается ограничить, взять под свой кон-
троль процесс оттока капитала за рубеж, 
превратить его в контролируемый вывоз 
капитала. Контроль за движением валютных 
средств – это в первую очередь контроль над 
финансово-кредитными учреждениями, осу-
ществляющими операции по их переводу. 

Утечка капитала за пределы Российской 
Федерации может осуществляться в двух 
формах: наличной и безналичной. 

Наличная форма  – это компетенция 
таможенных органов, а безналичная – пре-
имущественно Банка России. Важно, что-
бы средства отечественных (российских) 
предприятий и организаций находились на 
счетах именно российских банков. Если они 
уйдут на счета зарубежных банков (а именно 
это сейчас и происходит), то окажутся вне 
досягаемости российских контролирующих 
органов и будут выполнять свои функции на 
благо экономики иностранных государств. 

Необходимо иметь в виду, что любая сис-
тема контроля и регулирования должна быть 
комплексной и внедряться целиком, чтобы 

не создавать новых возможностей для утечки 
капитала.

В рамках создания комплексной единой 
системы по предотвращению или значи-
тельному сокращению бегства капитала из 
страны предлагается осуществить комплекс 
мер. Прежде всего, усиление государствен-
ного регулирования российских инвестиций, 
направление их в наиболее прибыльные, 
благоприятные в инвестиционном отноше-
нии страны, зоны, регионы. Целесообраз-
ность инвестирования российских фирм 
за рубежом должна определяться обще-
государственными интересами. Приоритет 
должен отдаваться развитию внутреннего 
российского производства.

Значение административных мер нельзя 
преувеличивать, так как побудительным 
мотивом деятельности предприятий за ру-
бежом является экономический интерес, и 
именно он определяет направление и ха-
рактер движения капитала. Стратегической 
мерой по сокращению вывоза капитала за 
границу должно стать создание такого ин-
вестиционного климата в России, который 
был бы привлекательным как для внутренних 
российских капиталов, так и для иностран-
ных капиталов, ищущих прибыльного при-
менения (инвестирования) на территории 
Российской Федерации.

Правительство России определило ком-
плекс мероприятий, предназначенных 
увеличить привлекательность российской 
экономики для инвестиций и способствовать 
созданию условий для возвращения капита-
ла в Россию:

– создание соответствующей законода-
тельной базы;

– формирование благоприятных условий 
для эффективной предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, применения 
капитальных ресурсов; 

– повышение финансовой прозрачности 
деятельности крупных корпораций; 

– создание условий для мобильности фи-
нансового капитала.

Нашей стране необходима такая зако-
нодательная база, которая отражала бы 
национальные интересы и задачи государс-
твенного регулирования вывоза капитала, 
четко определяла государственные органы 
и их координацию в этом процессе, порядок 
оформления инвестиций за рубежом, систе-
му налогообложения и т.д. 

Утечка российского капитала осущест-
вляется в соответствии с Федеральными 
законами «О валютном регулировании и 
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валютном контроле», «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятель-
ности», «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем и  финансированию террориз-
ма», Таможенным кодексом РФ, а также 
международными соглашениями о взаимной 
защите и поощрении капиталовложений и 
об избегании двойного налогообложения 
доходов и имущества, с соблюдением за-
конодательства государства, принимающего 
российские инвестиции. 

Законодательством о валютном регули-
ровании и валютном контроле разрешен 
беспрепятственный вывоз из России до 10 
тыс. долларов (до 3 тыс. без упоминания в 
таможенной декларации, свыше 3 тыс. дол-
ларов – с оформлением декларации). 

С принятием Федерального закона от 10 
декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» про-
изошли существенные изменения в порядке 
государственного регулирования валютных 
операций в направлении его либерализации. 
В частности, отменен лицензионный порядок 
осуществления операций движения капита-
ла. В соответствии с п. 3 ст. 5 указанного 
Закона не допускается установление орга-
нами валютного регулирования требования 
о получении резидентами и нерезидентами 
индивидуальных разрешений.  Инструмента-
ми регулирования валютных операций дви-
жения капитала являются: введение обязан-
ности использования специального счета, 
требование о резервировании резидентом 
средств на срок до исполнения обязательств 
нерезидентом; требование предварительной 
регистрации валютной операции.

Резиденты имеют право открывать без 
ограничений счета (вклады) в иностранной 
валюте в банках, расположенных на терри-
ториях иностранных государств, являющихся 
членами Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) или Между-
народной группы по борьбе с финансовыми 
злоупотреблениями (FATF – Financial Action 
Task Force).

Законодательством установлены случаи, 
когда резидентам необходимо репатрииро-
вать иностранную и российскую валюту. При 
осуществлении внешнеторговой деятельнос-
ти они обязаны в сроки, предусмотренные 
внешнеторговыми договорами (контракта-
ми), обеспечить:

1) получение от нерезидентов на свои 
банковские счета в уполномоченных банках 
иностранной валюты или валюты Российской 

Федерации, причитающейся в соответствии 
с условиями указанных договоров (контрак-
тов) за переданные нерезидентам товары, 
информацию и результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные 
права на них, а также выполненные работы 
и оказанные услуги;

2) возврат в Российскую Федерацию де-
нежных средств, уплаченных нерезидентам 
за неввезенные на таможенную территорию 
России (неполученные на таможенной тер-
ритории) товары, невыполненные работы, 
неоказанные услуги, непереданные ин-
формацию и результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные 
права на них. 

Сделки, заключенные с нарушениями 
действующего российского законодатель-
ства, являются недействительными. Лица, 
совершившие такие сделки, несут адми-
нистративную, уголовную и иную ответс-
твенность.

В соответствии со ст. 15.25 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях РФ пре-
дусмотрена административная ответствен-
ность за следующие нарушения валютного 
законодательства, связанные с незаконным 
вывозом капитала из России:

1. Осуществление валютных операций без 
специального разрешения (лицензии), если 
такое разрешение обязательно, либо с нару-
шением требований (условий, ограничений), 
установленных специальным разрешением, 
а равно с использованием заведомо откры-
тых с нарушением установленного порядка 
счетов резидентов в кредитных организа-
циях за пределами Российской Федерации 
(санкция – наложение административного 
штрафа на граждан, должностных и юриди-
ческих лиц в размере от одной десятой до 
одного размера суммы незаконной валютной 
операции).

2. Невыполнение в установленный срок 
обязанности по ввозу на территорию Рос-
сийской Федерации товаров, стоимость 
которых эквивалентна сумме уплаченных 
за них денежных средств, либо невозврат 
в установленный срок переведенной за эти 
товары суммы денежных средств (санкция 
– наложение административного штрафа в 
размере от одной десятой до одного разме-
ра суммы незаконной валютной операции).

3. Нарушение установленного порядка 
зачисления на счета в уполномоченных 
банках выручки, причитающейся за экс-
портированные работы, услуги, результаты 
интеллектуальной деятельности (санкция 
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– наложение административного штрафа 
в размере стоимости работ, услуг и ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, 
явившихся предметом административного 
правонарушения).

4. Несоблюдение установленного порядка 
ведения учета, составления и представления 
отчетности по валютным операциям, а равно 
нарушение установленных сроков хранения 
учетных и отчетных документов (санкция 
– наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 50 до 100 
МРОТ; на юридических лиц – от 400 до 500 
МРОТ).

Уголовным законодательством в целях 
борьбы с незаконным вывозом капитала 
предусмотрена ответственность за контра-
банду (ст. 188 УК РФ) и невозвращение из-
за границы средств в иностранной валюте 
(ст. 193 УК РФ).

Повышению эффективности противо-
действия вывозу капитала криминального 
происхождения способствует принятие 
законодательных актов, направленных на 
борьбу с легализацией доходов, полученных 
преступным путем. В частности, ст. � Феде-
рального закона «О противодействии лега-
лизации доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» уста-
навливает перечень операций с денежными 
средствами и иным имуществом, подлежа-
щих обязательному контролю. Операция с 
денежными средствами или иным имущест-
вом подлежит обязательному контролю, если 
сумма, на которую она совершается, равна 
или превышает �00 тыс. рублей, а по свое-
му характеру данная операция относится к 
одному из следующих видов:

–  предоставление или получение кредита 
(займа), операции с ценными бумагами в 
случае, если хотя бы одной из сторон яв-
ляется физическое или юридическое лицо, 
имеющее, соответственно, регистрацию, 
место жительства или местонахождение в 
государстве, в котором не предусмотрено 
раскрытие или представление информации 
при проведении финансовых операций, либо 
одной из сторон является лицо, владеющее 
счетом в банке, зарегистрированном в ука-
занном государстве; 

– перевод денежных средств за границу 
на счет, открытый на анонимного владель-
ца, и поступление денежных средств из-за 
границы с такого счета.

При этом организации, осуществляющие 
операции с денежными средствами или 
иным имуществом, обязаны:

1) идентифицировать личность, которая 
совершает операции с денежными средс-
твами или иным имуществом, подлежащие 
обязательному контролю, либо открывает 
счет (депозитный вклад) по предъявляемым 
документам;

2) документально фиксировать и пред-
ставлять в уполномоченный орган не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем со-
вершения операции, необходимые сведения 
по операциям с денежными средствами или 
иным имуществом, подлежащим обязатель-
ному контролю;

3) представлять в уполномоченный орган 
по его письменному запросу указанную 
информацию в отношении операций, под-
лежащих обязательному контролю, а также 
операций, вызывающих сомнение.

Существует ряд методов, обеспечива-
ющих выявление подозрительных с точки 
зрения незаконного вывоза капитала опера-
ций. Основными служат последовательное 
применение кредитными организациями 
принципа «знай своего клиента», доведение 
до сведения всех сотрудников требований 
законодательства по борьбе с отмыванием 
денег и обязанность уведомлять о всех по-
дозрительных операциях уполномоченный 
правоохранительный орган.

В настоящее время Россия придержива-
ется принципов FATF и обязана соблюдать 
принцип внутреннего контроля и борьбы с 
легализацией незаконных доходов, кото-
рые являются общеприменимыми для всех 
банков. Сотрудники и руководство банков 
должны быть осведомлены об уголовной 
ответственности за содействие (даже неу-
мышленное) и за несвоевременное инфор-
мирование правоохранительных органов о 
подозрительных операциях. 

На основе объединенного опыта члены 
FATF определяют наиболее вероятные спо-
собы легализации доходов и с учетом этого 
вырабатывают конкретные рекомендации 
для законодательных органов стран-членов 
FATF. Страны принимают их за основу при 
подготовке внутренних законов. Выступая 
рекомендательным органом, FATF одно-
временно следит за соответствием нацио-
нального законодательства общепринятым 
нормам и рекомендациям и проводит клас-
сификацию стран с учетом уровня развития 
и применения законодательства по борьбе с 
отмыванием незаконно полученных средств. 
В частности, FATF публикует списки стран, 
которые из-за отсутствия необходимого 
законодательства или его неприменимости 



49
Проблемы правоохранительной деятельности  2’14

Теоретические и прикладные аспекты противодействия
преступности органами внутренних дел

фактически потворствуют отмыванию денег. 
Среди прочих 15 стран в списке FATF наряду 
с Россией значится, например, Австрия, так 
как в ее банках со времен Второй мировой 
войны открыто значительное количество 
анонимных счетов, на которых находятся 
крупные суммы, конфискованные нацистами 
у репрессированных евреев.

Для организации системной работы по 
перекрытию каналов ввоза и вывоза неза-
конного капитала в страну при МВД России 
в середине 1999 г. был сформирован Меж-
ведомственный центр по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов,  полу-
ченных незаконным путем. В состав Центра 
вошли сотрудники органов внутренних дел, 
Федеральной службы безопасности, тамож-
ни, налоговой полиции, а также предста-
вители Минэкономики, Минфина и Минис-
терства по налогам и сборам Российской 
Федерации.

Межведомственный центр оказывает про-
тиводействие легализации доходов, полу-
ченных незаконным путем, вывозу капитала 
за рубеж, а также занимается вопросами ре-
патриации незаконно вывезенных средств. 
Межведомственным центром принимались 
активные меры по укреплению междуна-
родного сотрудничества. Были проведены 
встречи с представителями других стран 
по названным проблемам. Одной из форм 
международного сотрудничества стало на-
правление международных следственных 
поручений.  Ежегодно в Россию поступает 
от полутора до двух сотен запросов от 
зарубежных правоохранительных органов, 
касающихся отмывания денег, и практически 
столько же международных следственных 
поручений направляется Россией в другие 
страны. Благодаря такому взаимодействию 
реально увеличилось количество выявлен-
ных преступлений, связанных с легализаци-
ей незаконных доходов. 

Усилению контроля за вывозом капитала 
могут способствовать соглашения между 
Россией и иностранными государствами о 
сотрудничестве в области валютного и экс-
портного контроля, а также в области борьбы 
с нарушениями бухгалтерской отчетности и 
отмыванием денег. 

Государственной Думой в мае 2001 г. по 
рекомендации Комитета по безопасности 
ратифицирована Европейская конвенция «Об 
отмывании, выявлении, изъятии и конфис-
кации доходов от преступной деятельности» 
[�]. Этой конвенцией предусмотрено право 
запрашиваемой стороны «распоряжаться 

любым конфискованным имуществом в 
соответствии со своим внутренним законо-
дательством, если только соответствующие 
стороны не договорятся об ином». Сущест-
вует возможность проведения переговоров 
и достижения межгосударственных соглаше-
ний, выходящих за рамки этих правил. 

В России создан «Комитет по финансово-
му мониторингу» (КФМ), который является 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным принимать меры 
по противодействию легализации доходов, 
полученных преступным путем, и координи-
рующим деятельность в данном направлении 
иных федеральных органов исполнительной 
власти.

Основными задачами КФМ России явля-
ется:

а) сбор, обработка и анализ информации 
об операциях с денежными средствами или 
иным имуществом, подлежащих контролю в 
соответствии с законодательством России;

б) создание единой информационной сис-
темы и ведение федеральной базы данных 
в сфере противодействия легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным 
путем;

в) направление необходимой информа-
ции в правоохранительные органы в соот-
ветствии с их компетенцией при наличии 
достаточных оснований, свидетельствующих 
о том, что операция, сделка связаны с от-
мыванием доходов;

г) осуществление в соответствии с между-
народными договорами Российской Феде-
рации взаимодействия и информационного 
обмена с компетентными органами иност-
ранных государств в сфере противодействия 
легализации доходов;

д) представление Российской Федерации 
в международных организациях по указан-
ным вопросам.

Благодаря предпринятым мерам Россия 
стала полноправным членом «Междуна-
родной группы по борьбе с финансовыми 
злоупотреблениями». 

Создание организационно-правовой ос-
новы противодействия легализации пре-
ступных доходов является важным условием 
повышения эффективности контроля за вы-
возом капитала. Вместе с тем необходимо 
разработать процедуры возвращения неза-
конно вывезенных средств. Решение данного 
вопроса возможно путем совершенствования 
законодательства и заключения соглашений 
о конфискации на территории других стран и 
возврате криминальных денежных средств.
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Очевидно, что необходимо повернуть 
поток финансовых ресурсов, устремлен-
ный за границу, в реальную российскую 
экономику. Главное на сегодняшний день 
для России – это создание благоприятного 
инвестиционного климата. Наметившаяся 
в последние годы тенденция к сокраще-
нию оттока капитала за пределы страны не 
приобрела устойчивости. Это происходит 
из-за ряда причин и прежде всего высокого 
уровня инвестиционного риска. Для решения 
данной проблемы необходимо предпринять 
определенные экономические меры, напри-
мер, ослабление спросовых ограничений; 
усиление налогового бремени и перестройку 
налоговой системы; обеспечение эффектив-

ной защиты прав собственности; создание 
условий для благоприятного развития рын-
ка; стимулирование притока иностранных 
инвестиций и т. д. 

В ходе реализации различных программ 
по возвращению капитала в Россию и про-
тиводействию утечке капитала за рубеж, не-
обходимо создание такой законодательной 
базы, которая отражала бы национальные 
интересы и задачи государственного регули-
рования вывоза капитала, четко определяла 
государственные органы и их координацию 
в этом процессе, порядок оформления 
инвестиций за рубежом, систему налого-
обложения, меры защиты и гарантий для 
российского капитала за рубежом.
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Аннотация: исследуется проблема безопасности муниципальных образований в общей 
методологической постановке.

Ключевые слова: муниципальные образования, безопасность, факторы.

Abstract: the problem of the security of municipal entities is studied in general, the 
methodological statement.

Keywords: municipality, security, safety factors.

УДК 352

безоПасность мунициПальных образований: 
методологический Подход

securitY of Municipalities: a Methodological 
approach

E.V. PEREVERSEV,
the candidate of jurisprudence 

assistant professor (Belgorod Law 
Institute of the Ministry of the 

Interior of the Russian Federation)

Е.А. ПЕРЕВЕРЗЕВ, 
кандидат юридических наук,    

доцент (Белгородский юридичес-
кий институт МВД России) 

e-mail: GOSPD406@mail.ru

И.Е. ИЛЬИЧЁВ,
доктор юридических наук,  

профессор (Белгородский юриди-
ческий институт МВД России)

e-mail: ilicigor@yandex.ru

I.E. IL’ICHEV,
doctor of legal Sciences,  Professor

 (Belgorod Law Institute of the 
Ministry of the Interior of the Russian 

Federation)

Э.В. БОГМАЦЕРА,
кандидат юридических наук, 

доцент (Белгородский юриди-
ческий институт МВД России)
e-mail: GOSPD406@mail.ru

E.V. BOGMACERA, 
the candidate of jurisprudence 

assistant professor (Belgorod Law 
Institute of the Ministry of the 

Interior of the Russian Federation)

Ранее мы исследовали роль местного 
самоуправления в системе националь-

ной безопасности Российской Федерации. 
Эта роль оказалась достаточно разноплано-
вой и весомой [1]. 

Ещё менее изученной и не менее актуаль-
ной представляется проблема безопасности 
самих муниципальных образований. В насто-

ящей статье эта проблема рассматривается в 
контурном, постановочном плане, в дальней-
шем предполагается более детальное рас-
смотрение отдельных аспектов проблемы. 

Ключевым вопросом рассматриваемой 
темы является понятие безопасности му-
ниципальных образований. Данный термин 
можно определить как состояние защи-
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щённости муниципального образования от 
внутренних и внешних угроз. 

Если в системе национальной безопас-
ности Российской Федерации местное 
самоуправление выступает в качестве 
субъекта деятельности в указанной сфере, 
то в исследуемой ситуации муниципальные 
образования выступают как в качестве объ-
ектов, в отношении которых осуществляется 
деятельность по обеспечению их безопас-
ности, так и в качестве субъектов самосто-
ятельной деятельности по обеспечению 
собственной безопасности. В случаях, когда 
муниципальные образования выступают в 
качестве объектов безопасности, функции 
субъектов соответствующей деятельности 
наряду с муниципальными образованиями 
исполняет государство – но, как подсказы-
вает практика, не только государство. 

Уже по объектно-субъектному составу про-
блема безопасности муниципальных образо-
ваний приобретает комплексный характер. 

К этому следует добавить многообразие 
видов муниципальных образований – город-
ские, сельские поселения, муниципальные 
районы, городские округа, внутригородские 
территории (внутригородские муниципаль-
ные образования) городов федерального 
значения [2], а также многообразие факто-
ров (внутренних и внешних), оказывающих 
влияние на состояние безопасности муници-
пальных образований и его динамику. 

С учётом изложенного безопасность муни-
ципального образования может быть пред-
ставлена в виде объёмной, многофакторной 
структуры (см. схему). 

Из приведённой схемы вытекает, что 
объекты, субъекты и факторы безопаснос-
ти муниципального образования образуют 
единую систему, в которой все элементы 
тесным образом связаны и взаимодействуют 
между собой.  

В качестве объектов безопасности муни-
ципального образования выступают: 

- население муниципального образования; 
- само муниципальное образование как 

целостный объект и субъект права [3 - 5]; 
- совокупность объектов внутри муници-

пального образования в процессе их функ-
ционирования, включая функционирующие 
на территории муниципального образования 
органы местного самоуправления и органы 
государственной власти. 

В качестве субъектов деятельности по 
обеспечению безопасности муниципального 
образования выступают: 

- государство – в лице уполномоченных 
органов государственной власти; 

- население  муниципального образования 
и формируемые им институты гражданского 
общества; 

- само муниципальное образование – в 
лице уполномоченных органов и должност-
ных лиц местного самоуправления; 

- иные организации, физические и юри-
дические лица, уполномоченные на ведение 
деятельности в сфере безопасности.   

Безопасность муниципального образова-
ния определяется совокупностью влияющих 
на неё факторов (условий). Совокупность 
указанных факторов может быть разделена 
на группы: внутренние и внешние, постоян-
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ные (постояннодействующие) и переменные, 
влияние и действие которых изменяется во 
времени. 

В качестве внутренних факторов безо-
пасности выступают состояние территории 
муниципального образования [�], отдельных 
объектов на указанной территории [7], 
уровень безопасности жизнедеятельности 
населения муниципального образования 
[8] и др.  

Внешними по отношению к муници-
пальному образованию выступают факто-
ры, лежащие за пределами территории и 
юрисдикции муниципальных образований 
(природно-климатические, политические, 
макроэкономические и др.). 

В состав постояннодействующих факторов 
входят географическое положение, природ-
но-климатические, территориальные и иные 
условия, практически не изменяющиеся во 
времени. 

В составе территориальных факторов 
могут быть выделены конфигурация тер-
ритории муниципального образования, его 
удалённость от центров политического и эко-
номического влияния и др. Муниципальные 
образования, находящиеся в приграничной 
зоне Российской Федерации, оказываются 
под давлением трансграничных  факторов 
(состояние межгосударственных отношений, 
трансграничная преступность  – экономичес-
кая, миграционная и т.п.). 

Природно-климатические условия можно 
определить как постоянные (состав и струк-
тура объектов природной среды – лесов, 
полей, водных объектов, недр и т.п.) и услов-
но-постоянные в силу сезонных изменений, 
иных возможных отклонений от стабильных 
значений (ураганы, затяжные ливни, навод-
нения, засухи и т.д.). Природно-климатичес-
кие факторы определяют качество природ-
ной среды, её пригодность для проживания, 
риски возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного происхождения и объёмы 
затрат на их ликвидацию, риски ведения 
хозяйственной и иной деятельности, про-
изводственную специализацию территории, 
суммарные объёмы затрат, необходимых 
для создания и поддержания надлежащих 
условий жизнеобеспечения населения му-
ниципального образования. 

Переменный характер имеют экономичес-
кие, производственные, демографические, 
социальные, иные условия, существующие 
и складывающиеся на соответствующей 
территории. 

Совокупность экономических факторов 

определяет способность муниципального 
образования быть самодостаточным – обес-
печивать занятость населения, достойный 
уровень оплаты труда, отчасти – уровень 
социальной защищённости граждан, про-
живающих на территории муниципального 
образования. Экономические факторы, 
индекс развития человеческого потенциала 
определяют способность муниципального 
образования создавать условия для его 
поступательного социально-экономического 
развития. 

Экономические факторы в их совокупнос-
ти – как макроэкономические, так и местные 
– оказывают заметное влияние на развитие 
демографических процессов в муници-
пальном образовании – рост или снижение 
численности населения, его половозрастную 
структуру, соотношение рождаемости и 
смертности, направленность миграционных 
процессов, что также связано с вектором 
развития муниципального образования и его 
безопасностью.   

Общественная безопасность, производс-
твенная инфраструктура, достойный уровень 
оплаты труда, доступность необходимых 
товаров и услуг, развитая инфраструктура 
образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта, массового 
отдыха населения формируют условия для 
социальной самореализации проживающих 
на территории муниципального образова-
ния граждан, определяют общий уровень и 
качество жизни населения муниципального 
образования. 

Примерный перечень (по укрупнённым 
показателям) проблем безопасности му-
ниципальных образований включает в себя 
следующие позиции: 

- общие вопросы (в т.ч. базовые принципы 
безопасности муниципальных образований); 

- вопросы экономической безопасности; 
- вопросы общественной безопасности; 
- здравоохранение, охрана труда, охрана 

окружающей среды, экологическая безо-
пасность;  

- производственная безопасность, безо-
пасность объектов коммунальной инфра-
структуры; 

- безопасность дорожного движения, 
транспортная безопасность; 

- экономическая безопасность; 
- предупреждение и ликвидация последс-

твий чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера; ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций природного характера; 
пожарная безопасность; 
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- состав сил и средств обеспечения бе-
зопасности муниципальных образований и 
их функции. 

Базовые принципы обеспечения безопас-
ности в Российской Федерации устанавли-
вает Федеральный закон [17]. Основными 
принципами обеспечения безопасности в 
соответствии с указанным законом явля-
ются:

1) соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина;

2) законность;
3) системность и комплексность приме-

нения федеральными органами государс-
твенной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
другими государственными органами, орга-
нами местного самоуправления политичес-
ких, организационных, социально-экономи-
ческих, информационных, правовых и иных 
мер обеспечения безопасности;

4) приоритет предупредительных мер в 
целях обеспечения безопасности;

5) взаимодействие федеральных органов 
государственной власти, органов государс-
твенной власти субъектов Российской Фе-

дерации, других государственных органов 
с общественными объединениями, между-
народными организациями и гражданами в 
целях обеспечения безопасности.

В состав общих вопросов обеспечения 
безопасности муниципальных образований 
входит прежде всего методологическое ос-
мысление проблемы – то, что, собственно, 
и составляет предмет настоящей статьи. 

Остальные вопросы приведённого выше 
перечня в той или иной мере исследованы 
и описаны как в научной, так и в учебной ли-
тературе, но без привязки к муниципальным 
образованиям и, тем более, без анализа по 
видам муниципальных образований. Тем са-
мым постановка задачи выполнения развёр-
нутого исследования по всей совокупности 
упомянутых вопросов представляется вполне 
обоснованной, а само исследование –  не-
обходимым условием формирования целос-
тной картины безопасности муниципальных 
образований в современной России. В том 
числе той её части, которая касается состава 
сил и средств обеспечения безопасности 
муниципальных образований, их функций и 
полномочий. 
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оценка морально-Психологического состояния 
курсантов

Аннотация: статья посвящена рассмотрению содержания, управляемости и устой-
чивости морально-психологического состояния; параметров морально-психологического 
состояния и его оценке, информационно-воспитательной работы в ходе морально-психо-
логического обеспечения, оценке психогенных потерь.

Ключевые слова: морально-психологическое состояние,  массовое сознание, ус-
тойчивость, управляемость, морально-психологическая мобилизация, информационное 
обеспечение, индивидуально-воспитательная работа, психогенные потери, психологическая 
реабилитация, психика, стресс, психологическая реакция, депрессия.

Abstract: Article is devoted consideration: maintenances, stability and controllability of 
a moral and psychological condition; parametres of a moral and psychological condition and 
its estimation, information-educational work during moral and psychological maintenance, an 
estimation of psychogenic losses.

Keywords: moral and psychological condition, mass consciousness, stability, controllability, 
moral and psychological mobilisation, information support, individually-educational work, 
psychogenic losses, psychological rehabilitation, mentality, stress, psychological reaction, 
depression.
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Морально-психологическое состояние 
курсантов  представляет собой обоб-

щенную характеристику боеспособности 
человеческого компонента МВД России, 
включающую в себя совокупность элемен-

тов массового (коллективного) сознания 
сотрудников ОВД, сформированных под воз-
действием социальных факторов, системы 
ценностей, нравственных норм и проявляю-
щихся в служебной  активности сотрудников 

assessMent of the Moral-psYchological state of 
cadets
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органов внутренних дел [1]. 
Применение методов социологии при 

оценке морально-психологического состоя-
ния курсантов позволяет дать качественную 
и количественную характеристику уровней 
морально-психологического состояния раз-
личных категорий сотрудников, сделать вы-
вод о морально-психологической готовности 
курсантских коллективов к выполнению за-
дач по предназначению, выявить изменения 
в общественном мнении курсантов и обос-
новать управленческие решения. Основные 
показатели и параметры морально-психо-
логического состояния условно объединены 
в параметры морально-психологического 
состояния: устойчивость и управляемость. 

Устойчивость характеризует уровень зре-
лости, стабильности, невосприимчивости к 
негативным воздействиям системы базовых 
элементов морально-психологического со-
стояния (потребностей, мотивов, ценнос-
тных ориентаций, общественного мнения, 
традиций, убеждений, массовых психических 
процессов и состояний) [2]. 

Управляемость характеризует степень воз-
можного влияния на сознание и поведение 
курсантов воспитательных, информационных, 
правовых и нравственных мер (одобряемых 
государством и обществом) в интересах 
формирования и закрепления элементов 
морально-психологического состояния.  

Приведенные показатели проявляются в 
текущих оценочных суждениях курсантов, в 
их мнениях, высказываниях и настроениях, 
психологическом содержании взаимоот-
ношений и эмоциональных состояниях, 
в желании выполнить различные задачи, 
действовать в соответствии со служебно-
нравственными ценностями. Они составляют 
основное содержание морально-психологи-
ческого состояния.

Основными параметрами и показателями 
морально-психологического состояния мож-
но считать: гордость за свою принадлеж-
ность к делу по обеспечению правопорядка 
и безопасности населения;  значимость 
для офицера полиции понятий профессио-
нального долга, профессиональной чести и 
профессионального достоинства; готовность 
к самопожертвованию  во имя обеспечения 
безопасности граждан и Родины; желание 
служить в органах внутренних дел; стремле-
ние к профессиональному самосовершенс-
твованию; уверенность в своей способности 
выполнить поставленные задачи [3]. 

Оценка морально-психологического со-
стояния – это система количественных и 

качественных показателей, позволяющих  
определить уровень и степень способности 
и готовности  курсантов к выполнению задач 
в экстремальной ситуации.

При оценке морально-психологического 
состояния учитывается: 

1. Показатели деятельности аспекта мо-
рально-психологического состояния личного 
состава: качество решения конкретных слу-
жебных задач; уровень профессиональной 
подготовленности, обученности; содержание 
оружия, спецсредств и техники; состояние 
дисциплины и организованности; органи-
зация служебной и физической подготовки; 
наличие у личного состава опыта деятель-
ности в экстремальной ситуации. 

2. Показатели базисного духовного мо-
рально-психологического состояния личного 
состава: сплоченность на основе общности 
политических, нравственных ориентаций; 
решения конкретных задач; общность личных 
устремлений. 

3. Показатели ситуативного духовного ас-
пекта морально-психологического состояния 
личного состава: 

а) объективность характера: уверенность 
в успехе; готовность к самопожертвованию; 
активность; управляемость подразделения; на-
стойчивость в выполнении служебных задач; 

б) субъективного характера: отношение к 
внешней и внутренней политике государс-
тва; отношение к конкретным событиям; от-
ношение к выполнению профессионального 
долга; отношение к предстоящим задачам; 
отношение к приказам.

Основное содержание информационно-
воспитательной работы в ходе морально-
психологического обеспечения:

1. Морально-психологическая мобили-
зация курсантов на решение задач в экс-
тремальной ситуации: разъяснение целей, 
характера экстремальных ситуаций, их 
особенности и специфики решаемых задач; 
формирование мировоззренческих позиций 
и нравственных императивов  решительного 
поведения у курсантов.

2. Информационное обеспечение управ-
ления: анализ социально-политической об-
становки и подготовка выводов; доведение 
до личного состава информации о решениях 
федеральных, местных органов власти, о 
решениях руководства МВД и непосредс-
твенного командования; сбор, анализ и 
представление информации о морально-
психологическом состоянии личного соста-
ва; обобщение и аналитическая обработка 
социальной информации, необходимой для 
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принятия решений.
3. Организация информирования личного 

состава: доведение до курсантов обстанов-
ки; координация и методическая помощь 
офицерам полиции в использовании форм 
и методов информационно-воспитательной 
работы с личным составом.

4. Информирование органов государс-
твенной власти и общественности: представ-
ление местным органам самоуправления, 
средствам массовой информации, обще-
ственности сведений о действиях сотрудни-
ков ОВД в экстремальной ситуации; разъяс-
нение гражданскому населению обстановки 
и характера решаемых задач; привлечение 
ветеранов органов внутренних дел к работе 
по укреплению морально-психологического 
состояния курсантов.

5. Организация обратной связи между 
субъектом и объектом управления в ходе 
информационно-воспитательной работы: 
оценка эффективности осуществляемой 
информационно-воспитательной работы с 
курсантами; принятие мер по устойчивому 
функционированию информационных кана-
лов; формирование устойчивости курсантов 
к информационному воздействию; прогнози-
рование результатов информационно-воспи-
тательной работы.

�. Оперативная проверка достоверности 
поступающей информации к курсантам, 
противодействие (нейтрализация) дезин-
формации: анализ материалов, публикуе-
мых и передаваемых средствами массовой 
информации; изучение писем, обращений, 
воззваний и других материалов, связанных 
с деятельностью государственных органов 
и общественных организаций; обобщение 
и анализ поступающей оперативной инфор-
мации [4]. 

Оценка психогенных потерь и организация 
работы по психологической реабилитации 
сотрудников внутренних дел.

Психологические травмы (ПТ) – степень 
поражения психики сотрудников органов 
внутренних дел в результате стрессового воз-
действия различных факторов экстремальной 
ситуации. Факторы можно подразделить на 
три категории: визуального ряда (вид убитых 
и раненых, разрушений и пожаров, разбитой 
техники и др.); аудиоряда (грохот взрывов, 
шум боя, крики, стоны раненых и т.д.); ки-
нетического ряда (запах гари, вибрации, 
колыхание земли от взрывов и т.д.).  Кроме 
того, на психику активно влияют такие факто-
ры экстремальной ситуации, как  опасность, 
неожиданность, новизна обстановки.

Стресс – это неспецифическая реакция 
организма на экстремальные условия, кото-
рые вызывают состояние напряженности, как 
следствие непроизвольной, в основном эмо-
циональной, реакции психики на трудность.

Способы предупреждения психологичес-
ких потерь: обучение курсантов концентра-
ции и релаксации (расслаблению), самопри-
казу, психологический тренинг, обсуждение 
и анализ стресса, неотложная психологи-
ческая помощь. Кроме того, необходимо 
эффективно разъяснять  и воспитывать 
ответственность за свое состояние. Офи-
церам полиции необходимы знания основ 
психологии, структуры психики личности, 
психологии служебного коллектива,  и психо-
терапевтического общения с подчиненными 
в экстремальных ситуациях.    

Различают несколько типов психологи-
ческой реакции на стрессовое воздействие 
экстремальной ситуации: 

1. Реакция опасности – тремор рук и 
других частей тела, различного рода тик, 
мышечное напряжение, тошнота, частое 
мочеиспускание и учащенное дыхание, сер-
дцебиение. 

2. Индивидуальные панические проявле-
ния – безрассудные попытки бежать, бег 
кругами, непроизвольный плач, аналогичное 
поведение и действия. 

3. Гиперактивность – быстрота рук, склон-
ность к спорам без повода,  выполнение 
ненужной работы, бесконечные советы окру-
жающим, хватание то за одну, то за другую 
работу, аналогичные действия с орудием и 
техникой. 

4. Реакция с преобладанием физиоло-
гических компонентов – тошнота, рвота, 
функциональные нарушения. 

5. Депрессия – нахождение сотрудников 
ОВД сидя или стоя без движения, безу-
частность к происходящему, молчание при 
обращении. 

Все перечисленные реакции могут свиде-
тельствовать о наличии у сотрудника ОВД 
боевого шока. Каждая из перечисленных 
реакций требует немедленной психологи-
ческой помощи от окружающих. При первом 
типе реакции рекомендуется: обеспечить 
четкое руководство сотрудником, оказать 
ему индивидуальную психофизиологичес-
кую помощь, общение с товарищами, со-
здание высокой мотивации к решительным 
действиям в экстремальной ситуации. Не 
рекомендуется фиксировать внимание на 
состоянии сотрудника, подчеркивать серьез-
ность положения или высмеивать. При вто-
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ром типе реакции рекомендуется: проявлять 
доброжелательную твердость, участие, если 
необходимо –  дать теплое питье или пищу. 
Не рекомендуется применять грубые меры 
изоляции и назначать седативные средства.  
При третьем типе реакции рекомендуется:  
дать сотруднику выговориться, заставить его 
выполнять физическую работу, осуществить 
контроль, дать теплое питье или еду. Не 
рекомендуется: говорить сотруднику, что с 
ним ничего серьезного не произошло, ругать 
и высмеивать его, акцентировать внимание 
на состоянии. При четвертом типе реакции 
рекомендуется мягко установить контакт с 
сотрудником, добиться от него разговора, 
проявить участие и солидарность, обеспе-
чить теплым питьем или едой, простой рабо-
той. Не рекомендуется: проявлять излишнюю 
жалость, назначать медикаментозные средс-
тва седативного (успокаивающего) действия, 
гиперболизировать солидарность.

При длительных экстремальных ситуациях 
(в опасной ситуации, связанной с угрозой 
жизни)  у многих может наступить боевое 
истощение. Это проявляется в снижении 
сенсорной чувствительности при опреде-
лении расстояний, действиях с оружием, 
спецсредствами, техникой,  притуплении 
чувства опасности, утомленности, без-

различии к своей жизни и окружающим, 
повышенной эмоциональной возбудимости 
и конфликтности. При этом повышаются по-
казатели психогенных потерь. Необходимо 
учитывать, что вследствие высокой ответс-
твенности за выполнение служебных задач 
в экстремальной ситуации и за состояние 
личного состава, наличия у большинства 
следов предыдущих психологических травм, 
а также вследствие  большой истощаемос-
ти психики, связанной с особенностями, у 
офицеров боевая психотравматика  и глу-
бина ее проявления сильнее, чем у рядовых 
сотрудников ОВД. Причем интенсивность 
поражения увеличивается пропорционально 
количеству дней нахождения в экстремаль-
ных ситуациях. Непринятие интенсивных мер 
по профилактике, оказанию помощи, в пер-
вую очередь психологической реабилитации 
лиц, получивших психологическую травму, 
приводит в дальнейшем к функциональным 
расстройствам психики и формированию 
устойчивой симптоматики (посттравмати-
ческий стресс). Основными принципами 
реабилитации психологических травм яв-
ляются: своевременность, максимальное 
приближение к эпицентру экстремальной 
ситуации, максимальное сокращение сроков 
реабилитации и лечения [5].
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Аннотация: в данной статье раскрывается состояние и определяется эффективность 
использования социокультурного потенциала физкультурно-спортивной деятельности сту-
денческой молодежи. Приводится анализ и обобщение практики организации физкультурно-
спортивной деятельности, что является  необходимым для определения соответствующих 
принципов как исходных и основных ориентиров организационного процесса.

Ключевые слова: социокультурный  потенциал, физкультурно-спортивная деятель-
ность, студенческая молодежь, условия  и эффективность,  физическое и психическое 
здоровье, личностно ориентированный подход.

Abstract: This article reveals the state and is determined by the efficiency of the use of 
socio-cultural potential of sports activity of students. An analysis and generalization of the practice 
organization of sports activity that is necessary to determine the relevant principles as basic 
reference source and organizational process.

Keywords: sociocultural potential, sports activity, young students, conditions and efficiency, 
physical and mental health, personally oriented approach.

Социокультурный потенциал физ-
культурно-спортивной деятельности 

(ФСД) может использоваться по-разному 
– эффективно, малоэффективно и даже с 
отрицательным эффектом. Как и в любом 
деле, должна быть соответствующая ком-
петентность у «пользователей». Возникает  

необходимость определения основных при-
нципов как исходных ориентиров организа-
ционного процесса.

Принцип единства физического, психи-
ческого и социального здоровья. Данный 
принцип ориентирует на укрепление и гар-
моничное развитие физического, психичес-
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кого (душевного) и социального здоровья 
курсантов.

По определению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), «здоровье – это со-
стояние физического, душевного и социаль-
ного благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов» [1, с.4]. 
Таким образом, в здоровье выделяются три 
основных компонента: физическое здоро-
вье, психическое здоровье и социальное 
здоровье.

Физическое здоровье – это естествен-
ное состояние организма, обусловленное 
нормальным функционированием всех его 
органов и систем. Если хорошо работают 
все органы и системы, то и весь организм 
человека правильно функционирует и раз-
вивается.

Психическое здоровье зависит от состо-
яния головного мозга, оно характеризуется 
уровнем и качеством мышления, развитием 
внимания и памяти, степенью эмоциональной 
устойчивости, развитием волевых качеств.

Сложнее обстоит дело с определением 
социального здоровья. Если взять за основу 
его определение как социального благопо-
лучия, то возникает вопрос о содержании 
и параметрах этого благополучия. Такими 
параметрами, на наш взгляд, являются:

1) социальная интегрированность, т.е. 
интегрированность индивида в социум, при-
нятие им его ценностей и норм;

2) адаптированность индивида к жизнен-
ной среде; 

3) самореализация. 
Причем все три параметра взаимосвяза-

ны: не может быть социального благополу-
чия без социальной интегрированности, как 
и не может быть без самореализации.

Принцип личностно-ориентированной ор-
ганизации. С реализацией данного принципа 
связана непосредственно модернизация 
ФСД. Если ранее основной акцент делался 
на выполнение нормативных основ физи-
ческой культуры и спорта, на нормирова-
ние преподавателем физических нагрузок 
применительно к каждому курсанту, то на 
современном этапе актуальной становится 
личностно-ориентированная технология раз-
вития физической культуры, определяемая 
условиями активности самого курсанта, его 
самостоятельностью, наличием творчес-
кого подхода, стремлением к углублению 
и закреплению знаний, умений и навыков, 
способностью учиться и добывать необхо-
димые знания.

Применение личностно-ориентированной 

технологии в формировании физически 
культурной личности создает необходимые 
условия для реализации индивидуального 
подхода в работе с курсантами по физичес-
кому воспитанию. Результатом совместной 
работы преподавателя и курсанта в данной 
области становится достижение и развитие 
способностей к самоуправлению, самоорга-
низации, самоконтролю: процесс обучения 
и воспитания трансформируется в процесс 
саморазвития и самовоспитания.

Традиционно учебный процесс по физи-
ческому воспитанию в высшей школе стро-
ился на основе обучения знаниям, умениям, 
навыкам. Но обществу нужны инициативные, 
здоровые, физически культурные личности, 
умеющие использовать собственные по-
тенциальные возможности, с творческим, 
непотребительским отношением к учебе. А 
для этого нужно, чтобы курсант к учебе от-
носился как к креативной деятельности.

Примеры построения учебного процесса, 
которые выходят за рамки традиционных 
форм и которые могли бы стать базой для 
организации вузовской системы образования, 
содержатся в теории и практике физического 
воспитания и спорта. По мнению М.М. Чуба-
рова и Л.Ф. Колокатовой, прогрессивные об-
разовательные модели можно найти в области 
большого спорта, нацеленного на достиже-
ние выдающихся результатов в чрезвычайно 
сложной специализированной деятельности 
[2, с.154-15�]. Подготовка рекордсмена – это 
всегда «ходьба в незнаемое, ранее неизве-
данное», которая зачастую требует отказаться 
от использования шаблонов, традиционных 
методов и путей совершенствования. Необ-
ходимость обновлять арсенал используемых 
средств и подходов стимулирует постоян-
ный творческий поиск и совершенствование 
технологий. Именно в спорте накоплен во 
многом уникальный опыт совершенствования 
подготовки в условиях чрезвычайно сложной 
соревновательной деятельности, величайшего 
напряжения сил, экстремальной обстановки и 
жестокого соперничества.

Эффективное решение задач физического 
воспитания курсанта в вузе на уровне совре-
менных требований определяется возмож-
ностями индивидуализации, личностно-ори-
ентированного, антропологического подхода, 
немыслимого без обоюдного и заинтере-
сованного участия в учебном процессе как 
педагога, так и курсанта. Именно оно создает 
образовательную среду, эффективно воз-
действующую при использовании технологий 
активной рефлексии и самомотивации.
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В значительной мере личностно-ориенти-
рованный подход (ЛОП) может быть реализо-
ван с использованием компьютерных техно-
логий и различных технических и тренажер-
ных средств. Информационные технологии 
занимают все большее место в организации 
преподавания, становятся все более прочной, 
незаменимой основой организации учебного 
процесса в вузе. Физическое воспитание 
также не может и не должно стоять в стороне 
от процесса компьютеризации, тем более что 
ряд эффектов в процессе физического воспи-
тания предполагает широкое использование 
компьютера. Это относится к использованию 
как «внешних», так и «внутренних» средств 
оценки результатов учебного труда курсанта, 
в том числе автоматизированного контроля 
эффективности учебного процесса. Это также 
относится к обучающим, тренировочным и 
контрольным, прогнозирующим и управля-
ющим средствам учебного труда курсанта и 
преподавателя.

Реализация ЛОП с использованием ком-
пьютера позволяет курсантам оперативно 
получать по каналу обратной связи значимую 
информацию о количественной и качествен-
ной стороне своего учебного труда. За счет 
роста личной заинтересованности курсанта в 
результатах его собственного совершенство-
вания появляется возможность организовать 
занятия в форме активной познавательной 
и учебной деятельности.

Возможность оперативной оценки и кор-
рекции психофизической подготовленности 
курсанта поднимает учебный процесс на 
качественно иной уровень [2]. Физическое 
воспитание из предмета, преимущественно 
решающего задачи физической культуры, 
переходит в межпредметную сферу профес-
сионально значимой подготовки курсанта.

Личностно-ориентированный подход к 
организации ФСД предусматривает, во-
первых, содержательное обновление этой 

деятельности, во-вторых, развитие ее адап-
тивных форм.

Интерес у молодежи к новым видам спорта 
формируется в связи с желанием освоить 
новые виды физкультурной деятельности, 
попробовать свои силы в новом, неизу-
ченном, необычном деле. Кроме того, для 
занимающихся традиционными видами 
спорта существует достаточно много огра-
ничений по возрасту, по уровню физической 
подготовленности. Многие из них требуют 
немалых материальных вложений. Поэтому 
возникает все больше видов спортивной 
активности, которые общедоступны, эмо-
циональны, где обращается внимание не 
только на двигательную подготовку, но и 
на развитие личностных качеств, где зна-
чительное место отводится эстетическим 
формам воспитания, пластике, выразитель-
ности движений, танцевальным элементам 
и упражнениям, танцам с разнообразным 
ритмическим рисунком.

Многие ученые и специалисты в облас-
ти физической культуры, придавая важное 
значение воспитанию духовно-нравственных 
ценностей при занятиях физической куль-
турой, понимают, что негативные явления в 
области современной физической культуры 
и спорта объясняются не только слабой ин-
формационной или разъяснительной рабо-
той, но также существенными недостатками 
той модели организации и проведения спор-
тивных соревнований, которая существует в 
наши дни.

 Для успешного использования и развития 
социокультурного потенциала физкультурно-
спортивной деятельности (ФСД) необходимо 
создание соответствующих условий. Часть 
из этих условий связана с соблюдением 
определенных принципов как исходных и 
основных ориентиров организации ФСД, а 
именно: принципа единства физического, 
психического и социального здоровья.
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роль органов местного самоуПравления в 
Профилактике и ПредуПреждении ПрестуПлений

role of local governMent in the prevention and 
criMe prevention
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Аннотация: статья определяет степень участия органов местного самоуправления в 
процедуре предупреждения и профилактике преступлений. Особое внимание уделено де-
ятельности общественных формирований, добровольных дружин, муниципальной полиции 
по охране общественного порядка, деятельность которых представляется необходимой 
не только для предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений, но и их 
профилактики.

Ключевые слова: органы местного самоуправления, профилактика преступлений, 
предупреждение преступлений, общественные формирования, муниципальная полиция.

Abstract: Article defines the degree of participation of local authorities in the process 
of prevention and crime prevention. Particular attention is paid to the activities of community 
groups, voluntary squads, municipal police in maintaining public order, the activity of which 
appears necessary not only for the prevention and suppression of crimes and offenses, but also 
to prevent them.
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В условиях борьбы с преступностью на 
современном этапе развития обще-

ства и государства все большую актуаль-
ность приобретает профилактика и пре-
дупреждение совершения различного рода 
преступлений, которые осуществляются со-
ответствующими органами государственной 
власти. Данная деятельность представляется 
весьма необходимой и играет важную роль 
в указанном направлении, при этом отде-
льного внимания заслуживает деятельность 
органов местного самоуправления, роль 
которых в профилактике и предупреждении 
преступлений представляется весьма су-
щественной. 

Объективная картина, указывающая на 
значимость местных органов государс-
твенной власти в профилактике и предуп-
реждении преступлений, прослеживается 
сквозь призму полномочий и направлений 
деятельности указанных субъектов, которые 
представляются весьма обширными, вместе 
с тем отдельного внимания заслуживают 
лишь некоторые из них.

В этой связи, во исполнение положений 
Федерального закона от � октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» [1, с.10], органы местного само-
управления сельских поселений и городских 
округов в рамках предоставленных им пол-
номочий осуществляют работу по созданию 
условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране обще-
ственного порядка, в том числе создание при 
непосредственном участии местных органов 
власти добровольных народных дружин и 
других организаций, деятельность которых 
представляется необходимой не только для 
предупреждения и пресечения преступлений 
и правонарушений, но и их профилактики 
посредством повышения правосознания 
граждан. Вместе с тем, как справедливо от-
мечает А.Н. Герасименко, государственная 
система обеспечения правопорядка не может 
успешно функционировать без помощи обще-
ственных объединений и граждан [4, с.14].

По приблизительным оценкам в настоящее 
время на территории нашего государства 
действует более 45 тыс. общественных 
формирований правоохранительной направ-
ленности общей численностью свыше 454 
тыс. человек, в том числе 14,2 тыс. народ-
ных дружин - около 190 тыс. человек, 895 
казачьих дружин - около �2 тыс. человек, а 
также более 42 тыс. внештатных сотрудников 
полиции. Только в 2012 году с их участием 

было раскрыто 32,4 тыс. преступлений, 
выявлено 459,� тыс. административных 
правонарушений и задержано 357,5 тыс. 
правонарушителей [8, с.23].

В свою очередь, надлежащая организация 
и функционирование данных структур право-
охранительной направленности невозможны 
без правового обеспечения, нашедшего 
свое отражение в соответствующих норма-
тивных документах различного уровня. Так, 
реализация органами местного самоуправ-
ления полномочий по созданию условий для 
организации деятельности добровольных 
объединений в рассматриваемой сфере 
осуществляется посредством принятия соот-
ветствующих муниципальных актов в порядке 
статьи 7 Федерального закона от � октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», закрепляющих в 
том числе основные положения, регламенти-
рующие деятельность указанных субъектов 
с учетом территориальных особенностей 
организации местного самоуправления. 

Кроме того, правовое регулирование 
участия граждан в обеспечении обществен-
ной безопасности осуществляется также на 
региональном уровне. В настоящее время 
в �3 субъектах РФ действуют нормативно-
правовые акты, регламентирующие участие 
граждан в обеспечении правопорядка. При 
привлечении общественности к решению 
данной задачи особое внимание уделяется 
формированию круглосуточных постов и 
групп патрулирования в местах массового 
пребывания граждан, общественных пунк-
тов охраны порядка, советов профилактики 
преступлений и правонарушений. 

Вместе с тем отсутствие до недавнего 
времени на федеральном уровне единого 
нормативно-правового акта, определяющего 
порядок участия граждан в рассматриваемой 
сфере, способствует порождению опреде-
ленных проблем и возникновению различно-
го рода вопросов, связанных с организацией 
деятельности данных субъектов, в том числе, 
как справедливо отмечает Н.А. Босхамд-
жиева [2, с.8], относительно наделения их 
специальными правами и обязанностями. 
Решение указанных проблем видится пос-
редством принятия Федерального закона от 
02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», 
в настоящее время не вступившего в закон-
ную силу, определяющего единообразную 
модель создания и деятельности народных 
дружин, в том числе их права и обязаннос-
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ти, формы участия граждан в охране обще-
ственного порядка, а также обеспечение 
социальными и правовыми гарантиями лиц в 
рассматриваемой сфере, закрепляя вместе с 
тем ведущую роль органов местного самоуп-
равления в обеспечении возможности созда-
ния добровольных объединений граждан для 
обеспечения общественной безопасности. 

В настоящее время повышение роли орга-
нов местного самоуправления в профилак-
тике и предупреждении преступлений может 
осуществляться посредством создания и 
организации деятельности муниципальной 
полиции, что нашло широкое обсуждение в 
научном сообществе, в том числе относи-
тельно моделей муниципальной полиции. С 
одной стороны, представляется интересным 
создание трехуровневой структуры органов 
охраны общественного порядка: феде-
ральная полиция, полиция субъектов РФ и 
муниципальная полиция. В этом случае на 
муниципальную полицию должны быть воз-
ложены практически все функции, осущест-
вляемые сегодня федеральной полицией в 
муниципальных районах и городских округах, 
с наличием аналогичной для районных, го-
родских отделов (управлений) внутренних 
дел России структурой. Муниципальная 
полиция в данном случае будет обладать 
самостоятельностью и автономностью в 
обеспечении охраны общественного порядка 
на обслуживаемой территории, осущест-
влять свою деятельность обособленно от 
системы органов внутренних дел. С другой 
стороны, видится возможным создание 
муниципальной полиции не вместо органов 
федеральной полиции на местах, а наряду с 
ними, в качестве самостоятельных структур 
охраны общественного порядка, входящих в 
систему исполнительных органов местного 
самоуправления, с наделением отдельных 
функций охраны общественного порядка, 
с четким разграничением компетенции 
между федеральными и муниципальными 
органами полиции, обеспечивая их тесное 
взаимодействие и эффективный контроль 
деятельности несоподчиненных структур. 
Многоуровневое построение полицейской 
системы с непосредственным подчинением 
ее структур исполнительным органам госу-
дарственной и муниципальной власти пока-
зало свою эффективность в таких странах, 
как США, Германия, Франция, Италия, Япо-
ния. В этой связи, исходя из международ-
ного опыта, для нашего государства, в том 
числе с практической точки зрения, первая 
модель формирования муниципальной по-

лиции является наиболее целесообразной, 
которая не повлечет за собой формирование 
многочисленных координирующих органов, 
появление параллелизма и дублирования в 
деятельности федеральной и муниципальной 
полиции, не приведет к неоправданной за-
трате материальных и финансовых средств 
[�, с.17].

Вместе с тем вопрос о создании подобно-
го органа не является новым, Федеральный 
закон от � октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
закрепил за муниципальными районами и 
городскими округами полномочия по орга-
низации охраны общественного порядка му-
ниципальной милицией, однако данные пол-
номочия до настоящего времени фактически 
не реализуются ввиду отсутствия отдельного 
федерального закона, регламентирующего 
организацию и функционирование муници-
пальной милиции.

Однако, как отмечает Д.С. Васильков, с 
учетом принятия Федерального закона “О 
полиции” возникла правовая коллизия, кото-
рая может быть разрешена только на феде-
ральном уровне путем внесения изменений 
в ФЗ “О полиции” или изменений в ФЗ от 
� октября 2003 г., так как в соответствии с 
новым Законом полиция является федераль-
ным органом с исключительно федеральным 
финансированием, соответственно перспек-
тива создания муниципальной полиции фак-
тически сведена на нет. Кроме того, боль-
шинство бюджетов муниципальных районов 
и городских округов самостоятельно, без 
поддержки областного бюджета, не в состо-
янии обеспечить качественное и достаточное 
финансирование местных органов полиции. 
Таким образом, наиболее целесообразной, 
с учетом внесения соответствующих коррек-
тировок в законодательство, представляется 
проработка вопроса о создании областных 
органов полиции с дислокацией в районах 
области [3, с.45].

И как следствие, муниципальная полиция 
была бы призвана обеспечивать личную и 
общественную безопасность, поддерживать 
общественный порядок, заниматься выяв-
лением, предупреждением и пресечением 
преступлений и административных право-
нарушений, раскрывать своими силами пре-
ступления, по делам о которых производство 
предварительного следствия необязательно, 
вести розыск отдельных категорий лиц, 
оказывать помощь юридическим и физи-
ческим лицам в защите их прав и законных 
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интересов.
Тем самым осуществление муниципальной 

полицией охраны общественного порядка 
в контексте законодательных предписа-
ний, безусловно, будет способствовать не 
только наиболее эффективной деятель-
ности органов местного самоуправления в 
рассматриваемой сфере, но и повышению 
личной и имущественной безопасности 
граждан в целом. В свою очередь, создание 
муниципальной полиции должно быть для 
муниципальных образований добровольным 
и осуществляться лишь в случаях, когда в 
этом действительно есть необходимость. 
При этом в большинстве муниципальных об-
разований создание муниципальной полиции 
объективно необходимо [5, с.20].

Исходя из практической составляющей 
деятельности органов местного самоуправ-
ления, с учетом анализа действующего за-
конодательства, из всего многообразия пол-
номочий местных органов власти, в большей 
или меньшей степени имеющих отношение к 
охране общественного порядка, необходимо 
выделить следующие [7, с.25]: определение 
задач и разработка мер по соблюдению на 
территории муниципального образования 

законов, правовых актов государственных 
органов и органов местного самоуправления 
по обеспечению охраны прав и свобод граж-
дан; получение и анализ отчетов начальников 
городских, районных органов внутренних дел 
о состоянии охраны общественного порядка 
на обслуживаемой территории; создание 
необходимых условий для работы полиции 
(предоставляют служебные помещения, 
средства связи, обеспечивают сотрудников 
полиции жилой площадью и др.); содейс-
твие органам суда, прокуратуры и юстиции 
в их работе по обеспечению законности 
на территории муниципального образова-
ния; привлечение граждан, общественных 
организаций, предприятий и учреждений к 
решению вопросов охраны общественного 
порядка и другие.

В целом, роль органов местного само-
управления в рассматриваемой сфере 
в контексте реализации законодательно 
закрепленных за ними полномочий и на-
правлений деятельности представляется 
весьма существенной, выступая при этом 
необходимым элементом в системе профи-
лактики и предупреждения преступности на 
современном этапе.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены причины и условия, сопутствующие совер-
шению половых преступлений в отношении несовершеннолетних и малолетних, а также 
выделена их особенность и отличие.

Ключевые слова: половые преступления, сексуальное насилие, малолетние, несо-
вершеннолетние, половая неприкосновенность, половая свобода.

Abstract: this article discusses the causes and conditions associated commit sexual crimes 
against minors and minors, as well as highlighting their features and differences.

Keywords: sex crimes, sexual violence, juvenile, juveniles, sexual offenses, sexual integrity, 
sexual freedom.

Сложившаяся в стране криминогенная 
ситуация продолжает оставаться до-

статочно напряжённой и объективно оцени-
вается специалистами как одна из основных 
угроз безопасности личности, общества и 
государства, требующая незамедлитель-
ного разрешения [1, с. 102-10�]. В южных 
регионах страны наблюдаются проявления 

террористического характера [2, с. 78-82], 
высокий уровень убийств, совершённых на 
бытовой почве [3, с. 4-5], низкий процент 
раскрываемости квартирных краж [4, с. 20-
25] и иных тяжких преступлений против 
собственности.

Преступления против половой неприкос-
новенности и свободы несовершеннолетних 
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грозят не только физическими последствия-
ми, но и в первую очередь психологическими 
и социальными. Из данных, приведенных 
Т.Г. Шуваловой, следует, что 54 % лиц, 
совершивших половые преступления, не 
причиняли потерпевшим физического вреда 
здоровью, либо наносили им легкие теле-
сные повреждения [5, с. 132]. 

Сексуальное насилие как разновидность 
полового поведения, точнее, как его несоци-
ализированная, вандалистическая форма, не 
может быть адекватно объяснена лишь как 
правовое явление вне широкого контекста 
сексуальной жизни человека, разнообразных 
сопутствующих ей социально-психологичес-
ких связей и механизмов, роли сексуальнос-
ти в его жизни [�, с. 13].

Рассматривая половые преступления в от-
ношении несовершеннолетних, предлагаем 
классифицировать их по типам источников 
их детерминации на внутренние (по отноше-
нию к личности преступника) и внешние.

1. Внутренние, характеризующие личность 
преступника:

– сексуальное влечение к малолетним и 
несовершеннолетним;

– грубость, нередко переходящая в жесто-
кость, отсутствие чувства стыда, неуважение 
к людям и к человеческим ценностям, кото-
рые ими признаются и которым они покло-
няются, эгоизм, потребительское отношение 
к детям и к окружающим; 

– жестокость, агрессивность, вспыльчи-
вость. Агрессивное поведение проявляется 
под воздействием таких чувств и эмоций, 
как месть, ревность, гнев, зависть;

- примитивизм во взглядах на взаимоот-
ношения полов, сводящий их к физиологи-
ческому акту с малолетними и несовершен-
нолетними;

- похотливость и разнузданность, не при-
знающая никаких преград на пути к удовлет-
ворению полового влечения.

2. Внешние:
- неблагоприятная обстановка в семье, 

формирующая склонность к насилию (при-
меры половой и иной распущенности, амо-
рального и противоправного образа жизни, 
жестокости и безразличия по отношению к 
близким, пьянства, паразитизм и т.п.).

Так, по данным статистики, многие из 
осужденных за сексуальные посягательства 
на малолетних и несовершеннолетних ис-
пытывали на себе в детстве насилие. Около 
23% опрошенных преступников говорили о 
детстве как о периоде грубого насилия и 
жестокости над ними со стороны матери и 

других лиц (отца, брата) [7, с. 28];
- пороки воспитания подростков в семье 

и ближайшем окружении; различные фор-
мы семейной дезорганизации: негативное 
влияние примеров половой распущенности, 
циничного отношения к женщине; стимули-
рование у подростка неправильных взглядов 
и навыков сексуального поведения, под-
стрекательство со стороны взрослых или 
развращенных сверстников и пр.;

- распространение пьянства, наркомании 
и токсикомании в среде малолетних и не-
совершеннолетних, и обусловленная этим 
криминогенность в сфере половых отноше-
ний [8, с. 132];

- растлевающее влияние средств массовой 
информации (главным образом, телевидения 
и Интернета), пропагандирующих «сексуаль-
ную свободу», насилие и порнографию;

- кризис идеологии, нравственности, 
политический и экономический кризис, 
социальное расслоение, социальная де-
зорганизация, формирующие вседозволен-
ность, утрату авторитетов власти, закона, 
родителей;

- неосмотрительность и неуместная до-
верчивость части потерпевших;

- детская безнадзорность;
- недостатки в деятельности правоохра-

нительных органов и органов здравоохра-
нения по выявлению лиц, обнаруживающих 
признаки сексуальной патологии, склонных к 
сексуальному насилию в отношении детей и 
подростков, блокированию противоправной 
деятельности таких лиц и обеспечению мер 
по их лечению и надзору за ними;

- неполное и несвоевременное раскрытие 
преступлений против половой неприкосно-
венности малолетних и несовершеннолетних; 
необоснованное прекращение уголовных дел 
по таким деяниям; применение мер нака-
зания, не соответствующих общественной 
опасности содеянного и личности виновного 
по делам о насильственных сексуальных 
посягательствах в отношении малолетних и 
несовершеннолетних;

- недостатки в исправительном воздейс-
твии на лиц, отбывающих в ИЦ наказание за 
половые преступления, отсутствие с ними 
воспитательной работы, направленной на 
изменение их нравственного облика, вос-
питание у них уважения к половой непри-
косновенности личности, в искоренении 
жестокости и цинизма, особенно в отноше-
нии женщин, детей и подростков женского 
и мужского пола.

По мнению экспертов Всемирной орга-
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низации здравоохранения (ВОЗ), междуна-
родные исследования, проводимые с 1980 
года по настоящее время, показывают, что 
средний уровень сексуального насилия в 
детстве составляет 20% для женщин и 10% 
для мужчин (хотя имеются данные, что для 
лиц женского пола характерен уровень, 
превышающий 30%). В целом же, оценки 
распространенности сексуального насилия 
над детьми значительно различаются в за-
висимости от применяемой терминологии, 
особенностей получения и интерпретации 
информации. Так, ряд исследований касается 
только малолетних детей, другие связаны с 
подростками и взрослыми, сообщающими о 
своем детстве, а в третьих рассматривается 
возможный сексуальный опыт детей со слов 
их родителей. Если исследователи учитыва-
ют случаи сексуального насилия со стороны 
сверстников, показатели увеличиваются ми-
нимум на 9%, если же учитываются только 
проявления cексуальной агрессии (когда 
контактов не происходит) - показатели уве-
личиваются еще на 1�% [9, с. �7 - �8.]

Обращает на себя внимание тот факт, 
что многие потерпевшие не заявляют о со-
вершенном в отношении них сексуальном 
насилии. По данным расчетов, проведен-
ных К.А. Толпекиным и Г.Н. Малаховой, 
ежегодное фактическое число изнасилова-
ний в России (с учетом «искусственной» и 
«естественной» латентности) в настоящее 
время составляет около 44 - 50 тыс. фак-

тов, что в 4,5 - 5 раз выше официальной 
цифры регистрации. Согласно проведенным 
В.В. Лунеевым исследованиям – учтенные 
изнасилования соотносятся с латентными 
как 1: �, а по исследованиям Г.М. Резника 
– учтенные соотносятся с латентными как 1: 
2,� [10, с. 5�]. 

Подводя итог вышесказанному, мы счита-
ем, что совокупностью обстоятельств, объ-
ективно воздействующих на формирование 
асоциальной установки лиц, совершающих 
половые преступления с несовершеннолет-
ними или иные действия, способствующие 
их совершению, являются: обострение 
социально-экономических проблем, утрата 
современной семьей функций традиционно-
го эффективного института социализации, 
возрастание негативного влияния на под-
растающее поколение асоциализирован-
ных субкультур, снижение воспитательного 
потенциала учреждений, ведущих работу с 
несовершеннолетними, разобщенность и 
неадекватность воспитательных усилий всех 
социальных институтов, занятых их судьбой, 
падение уровня дисциплинированности в 
большинстве сфер жизни общества, усугуб-
ление негативного социально-нравственного 
потенциала населения, отсутствие должного 
полового просвещения, недостаточность 
психологической, психопатологической, 
сексологической и сексопатологической 
помощи и другие недостатки и дефекты фун-
кционирования социальных институтов.
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Аннотация: в работе установлено, что каким бы не было современное оружие, при-
менение его напрямую связано с использованием кобур, повышающих эффективность 
его применения. Приведены статистические данные применения огнестрельного оружия, 
в частности среднее время огневого контакта, которое меньше, чем время, необходимое 
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сотруднику полиции для принятия изготовки к стрельбе и производства первого прицельного 
выстрела. Показан путь сокращения времени на изготовку более чем в 2 раза, используя 
современные модели кобур. Уменьшение времени на изготовку позволяет эффективно 
противостоять преступникам в ходе вооруженного боестолкновения.

Ключевые слова: тактическая кобура, извлечение оружия, огневой контакт.

Abstract: it has been found that whatever modern weapons, its application is directly 
connected with the use of holsters increase the efficiency of its application. The statistical data 
of the use of firearms, in particular the average time firefight that is less than the time needed by 
the police for taking addressed it shooting and production of the first sighting shots. Shows the 
path of reducing the time to lock and load more than 2 times, using modern models of holsters. 
The reduction of the time to lock and load prevents criminals during armed clashes.

Keywords: tactical holster, removing weapons, fire contact.

Конструкторы оружия стремятся создать 
идеальное оружие, которое должно 

отвечать следующим требованиям:
1) быть максимально простым в обраще-

нии и обслуживании;
2) иметь небольшую массу;
3) обладать высокой надежностью;
4) обладать высокой огневой мощью.
Но каким эффективным и современным не 

было бы оружие, если сотрудник полиции 
в создавшейся обстановке не успеет его 
применить и погибнет, то это оружие можно 
назвать «куском железа».

В силу реалий настоящего времени «в 
современном понимании огнестрельное 
оружие рассматривается как комплекс, со-
стоящий из патронов с пулями различного 
назначения, устройства для их метания 
(что собственно и является огнестрельным 
оружием), различного типа прицельных 
приспособлений и ряда других устройств, 
позволяющих повысить эффективность при-
менения оружия».

В целях повышения эффективности выпол-
нения подразделениями МВД РФ служебно-
боевых задач мы в данной статье рассмотрим 
аспект совершенствования оружия в рамках 
совершенствования устройств, позволяю-
щих повысить эффективность применения 
оружия. В частности, к таким устройствам 
относятся кобуры.

Рассмотрим штатную кобуру к пистолету 
Макарова, самому распространенному пис-
толету в подразделениях МВД. Согласно  
Наставлению по стрелковому делу кобура 
служит для ношения и хранения пистолета, 
запасного магазина и протирки и является 
принадлежностью к ПМ.

Приложение № 2 к Наставлению по ор-
ганизации огневой подготовки в ОВД РФ 
устанавливает норматив № 1 по огневой 

подготовке «Изготовка к стрельбе из раз-
личных положений», где время на принятие 
положения для стрельбы и производство 
прицельного выстрела «вхолостую» установ-
лено на оценку «удовлетворительно»: стоя 
– не более 4 секунд, с колена – не более 
� секунд, лежа из-за укрытия – не более 9 
секунд.

Соотнесем указанное время со средне-
статистическим временем огневого контак-
та, которому присущи: «мгновенная оценка 
ситуации и извлечения оружия, приведения 
его к бою, уход с линии огня противника, ве-
дения огня способом «флэш», перенос огня, 
стрельба в движении, быстрая перезарядка 
оружия, наличие непоражаемых мишеней 
(заложников, прохожих и т.д.), быстрое уст-
ранение задержек, использование укрытий 
и многое другое».

Хотим обратить ваше внимание на то, что в 
Наставлении по стрелковому делу ничего не 
говорится об извлечении оружия из кобуры, 
хотя этот фактор может оказаться решаю-
щим в исходе огневого контакта.

Так, в диссертации кандидата педагоги-
ческих наук А.Н. Садкова «Теоретико-ме-
тодические основы профессионально-при-
кладной физической подготовки сотрудников 
правоохранительных органов» указано, что в 
результате исследования случаев огневого 
контакта милиционеров с правонарушите-
лями было подсчитано, что в среднем этот 
поединок длится 2,9 секунды. Исходя из 
вышеизложенного, прежде чем сотрудник 
полиции изготовится к стрельбе, огневой 
контакт уже закончится и явно не в пользу 
сотрудника полиции. 

Это подтверждают статистические данные 
ЦИК МВД России, которые показывают, 
что каждый год в схватках с преступниками 
погибает более 400 сотрудников, более 2,5 



73
Проблемы правоохранительной деятельности  2’14

Наука. Теория. Практика

тысяч получают ранения различной степени 
тяжести.

Учитывая современные реалии огневого 
контакта сотрудников полиции с правонару-
шителями, кобура должна отвечать следую-
щим требованиям:

1) надежность крепления и удобство но-
шения самой кобуры;

2) однообразная фиксация оружия на оп-
ределенном месте;

3) надежная блокировка оружия в кобуре;
4) прочность удержания оружия при беге, 

прыжках и других резких движениях;
5) минимальные размеры;
�) прочность и негигроскопичность мате-

риала;
7) долговечность кобуры и сохранение ее 

формы;
8) регулировка угла наклона кобуры;
9) захват оружия в кобуре с одновремен-

ным освобождением от элементов экипи-
ровки;

10) максимально простое и быстрое его 
извлечение без рывков и цепляний;

11) быстрое и надежное размещение ору-
жия в кобуре;

12) свободный доступ к оружию, обеспе-
чивающий возможность мгновенного приве-
дения (выхватывания) оружия к бою.

В настоящее время существует множество 
производителей экипировки, выпускающих 
различные модели кобур, которые соот-
ветствуют предъявляемым требованиям, в 
отличие от штатной кобуры ПМ. В качестве 
примера нами в научно-исследовательском 
эксперименте была использована такти-
ческая (пластиковая) кобура от известного 
производителя «Стич-профи» г. Екатерин-
бург, которая отвечает всем указанным выше 
требованиям. 

В эксперименте приняли участие 50 со-
трудников полиции (25 сотрудников ОВД, 
привлекаемых к проведению контртерро-
ристических операций на территории СКР 
РФ, и 25 слушателей 5 курса Бел ЮИ МВД 
России). Суть эксперимента состояла в том, 
чтобы определить среднее время приведе-
ния оружия в боевую готовность, используя 
штатную кобуру ПМ и пластиковую кобуру 
от компании «Стич-профи». В ходе экспери-
мента было установлено, что среднее время 
приведения оружия в боевую готовность и 
производство прицельного выстрела «вхо-
лостую» составило:

- из штатной кобуры - 3,49 с;
- из тактической (пластиковой) кобуры 

- 1,�2 с.

По итогам эксперимента было установле-
но, что приведение  оружия в боевую готов-
ность и производство прицельного выстрела 
«вхолостую» из пластиковой кобуры проис-
ходит более чем в два раза быстрее, чем 
из штатной кобуры. Причины этого кроются 
в том, что табельная кобура пистолета ПМ, 
являющаяся принадлежностью к ПМ, и ее 
предназначение заключается в хранении и 
ношении пистолета сотрудниками МВД РФ. 
При использовании этой кобуры выстрелу 
на поражение предшествует выполнение 7-
8 предварительных манипуляций с оружием 
и элементами снаряжения. А учитывая тот 
факт, что при воздействии внешних условий 
(температура, влажность), материал штатной 
кобуры подвержен сильной деформации 
(усадка, пересыхание и т.д.), извлечение 
оружия будет сильно затруднено. Тем бо-
лее если сотрудник полиции будет в зимних 
форменных перчатках. 

Профессионально пригодная кобура со-
кращает количество манипуляций с систе-
мой «оружие – снаряжение» до четырех:

1) захват оружия в кобуре с одновремен-
ным освобождением от элементов экипи-
ровки;

2) извлечение оружия из кобуры с одно-
временным отключением предохранителя;

3) вынос на линию огня с одновременным 
досыланием патрона в патронник;

4) наведение на цель – выстрел.
Для настоящего профессионала понятия 

«оружие» и «кобура» практически означают 
одно целое. Эффективность использова-
ния одного элемента этой составляющей 
- оружия - самым непосредственным обра-
зом зависит от качества второго элемента 
– кобуры. Профессионал, которому в силу 
специфики его служебной деятельности 
доверили оружие, должен всегда быть готов 
его правильно и грамотно применить. Поэ-
тому сотрудники ОВД должны иметь такие 
кобуры, которые повышают эффективность 
их деятельности. В идеале самые лучшие, 
которые существуют в мире, так как от 
этого может зависеть жизнь  сотрудников 
полиции.

Подводя итоги, мы приходим к выводу, 
что использование штатной кобуры во вне-
запных огневых контактах опасно для жиз-
ни и здоровья сотрудника полиции ввиду 
скоротечности боестолкновения, в котором 
сотрудник фактически не успевает извлечь и 
привести оружие в боевую готовность.

Поэтому мы считаем, что сотрудники по-
лиции должны быть переоснащены совре-
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менными видами экипировки, позволяющей 
эффективно применять табельное оружие. 

Также право выбора кобуры, соответству-
ющей необходимым требованиям, следует 
оставить за сотрудником полиции в зависи-

мости от конкретно поставленных перед ним 
задач оперативно-служебной деятельности. 
Ведь, оставшись с вооруженным преступни-
ком один на один, сотрудник полиции имеет 
право выжить и победить.
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Для определения правового статуса ру-
ководителя (начальника) подразделе-

ния дознания необходимо раскрыть полно-
мочия дознавателя как участника уголовного 
судопроизводства. При этом необходимо 
отметить, что в случае самостоятельного 
производства дознания по уголовному делу  
начальник (руководитель) подразделения 
дознания будет обладать правовым статусом 
дознавателя. 

 Конкретизируя «иные полномочия» на-
чальника (руководителя) подразделения 
дознания в уголовно-процессуальном за-
конодательстве, регламентирующем досу-
дебное производство по уголовному делу, 
необходимо указать, что их основное за-

крепление находится в главах 32, 32.1 УПК 
РФ, непосредственно посвященных регули-
рованию производства дознания.

Анализ норм глав 32 и 32.1 позволяет вы-
делить следующие полномочия руководителя 
подразделения дознания в тех случаях, когда 
уголовное дело находится непосредственно 
в его производстве:

1) принимать и проверять сообщения о 
преступлениях, при этом требовать произ-
водства документальных проверок, ревизий, 
исследований документов, предметов, тру-
пов и привлекать к участию в этих провер-
ках, ревизиях, исследованиях специалистов, 
давать органу дознания обязательное для 
исполнения письменное поручение о прове-
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дении оперативно-разыскных мероприятий 
(ч. 1 ст. 144 УПК РФ);

2) принимать решения по сообщениям 
о преступлениях в пределах компетенции: 
о возбуждении уголовного дела, отказе в 
возбуждении уголовного дела и о передаче 
сообщения о преступлении по подследс-
твенности (ч. 1 ст. 144, ч. 1 ст. 145, ч. 1 
ст. 14�, ч. 1 ст. 148 УПК РФ);

3) сообщать заявителю о принятом реше-
нии по сообщению о преступлении, разъяс-
нять заявителю его право обжаловать данное 
решение и порядок обжалования (ч. 2 ст. 145 
УПК РФ);

4) производить дознание по уголовным 
делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ (ч. 
3 ст. 150, ч. 3 ст. 151 УПК РФ);

5) производить дознание в сокращенной 
форме (ст. 22�.1 УПК РФ);

�) осуществлять производство неотложных 
следственных действий по уголовному делу, 
по которому предварительное следствие 
обязательно (ст. 40, ст. 157 УПК РФ);

7) установив в ходе досудебного произ-
водства по уголовному делу обстоятельства, 
способствовавшие совершению преступле-
ния, вносить в соответствующую организа-
цию или соответствующему должностному 
лицу представление о принятии мер по уст-
ранению указанных обстоятельств или других 
нарушений закона (ч. 2 ст. 158 УПК РФ);

8) рассматривать каждое заявленное по 
уголовному делу ходатайство (как письмен-
ное, так и устное) в порядке, установленном 
главой 15 УПК РФ (ст. 159 УПК РФ);

9) рассматривать каждое заявленное 
подозреваемым по уголовному делу хо-
датайство (как письменное, так и устное) 
о производстве дознания в сокращенной 
форме (ст. 22�.4 УПК РФ);

10) предупреждать участников уголов-
ного судопроизводства о недопустимости 
разглашения без соответствующего разре-
шения ставших им известными данных пред-
варительного расследования, о чем брать у 
них письменную подписку о неразглашении 
данных предварительного расследования 
(ст. 1�1 УПК РФ);

11) собирать доказательства путем про-
изводства следственных и иных процессу-
альных действий, предусмотренных уголов-
но-процессуальным законом, проверять и 
оценивать доказательства (ч. 1 ст. 8�, ст. 87, 
ст. 88 УПК РФ);

12) осуществлять процессуальное задер-
жание лица по подозрению в совершении 
преступления при наличии законных осно-

ваний, а в случаях, предусмотренных ч. 1 
ст. 94 УПК РФ, освобождать подозреваемого  
(ст. 91, ст. 94 УПК РФ);

13) в пределах своих процессуальных 
полномочий избирать в отношении подозре-
ваемого, обвиняемого меру пресечения либо 
ходатайствовать о применении (избрании) 
меры пресечения в виде залога, домашнего 
ареста, заключения под стражу перед судом 
(ст. 224, глава 13 УПК РФ);

14) при невозможности составить обви-
нительный акт в течение 10 суток с момента 
заключения подозреваемого под стражу 
предъявлять обвинение в порядке, установ-
ленном главой 23 УПК РФ, либо отменять 
данную меру пресечения (ч. 1 – ч. 3 ст. 224 
УПК РФ);

15) применять иные меры уголовно-процес-
суального принуждения (глава 14 УПК РФ);

1�) охранять права и свободы привлекае-
мых к участию в уголовном деле лиц, разъяс-
няя их права, обязанности, ответственность 
и обеспечивая возможность осуществления 
этих прав, применяя меры безопасности 
в отношении участников уголовного судо-
производства, их близких родственников, 
родственников и близких лиц при наличии 
достаточных данных о том, что указанным 
лицам угрожают убийством, применением 
насилия, уничтожением или повреждением 
их имущества либо иными опасными проти-
воправными деяниями (ст. 11 УПК РФ);

17) приостанавливать дознание при на-
личии оснований, указанных в ч. 1 ст. 208 
УПК РФ (ст. 208 УПК РФ);

18) возобновлять приостановленное доз-
нание в случаях, предусмотренных ст. 211 
УПК РФ (ст. 211 УПК РФ);

19) прекращать уголовное дело и уголов-
ное преследование при наличии оснований, 
предусмотренных ст.ст. 24-28.1 УПК РФ, а 
также вручать либо направлять копию пос-
тановления о прекращении уголовного дела 
лицу, в отношении которого прекращено 
уголовное преследование, потерпевшему, 
гражданскому истцу и гражданскому ответ-
чику (ст. 212, ст. 213 УПК РФ);

20) принимать меры по реабилитации 
участника уголовного судопроизводства, в 
отношении которого незаконно (необосно-
ванно) осуществлялось уголовное пресле-
дование (ст. ст. 134-139 УПК РФ);

21) знакомить с обвинительным актом и 
материалами уголовного дела обвиняемого, 
его защитника, потерпевшего или его пред-
ставителя, а также законного представителя  
(ч. 2, ч. 3 ст. 225 УПК РФ);
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22) по окончании дознания направлять 
материалы уголовного дела вместе с обвини-
тельным актом прокурору (ст. 225 УПК РФ);

23) не проверять доказательства, если 
они не были оспорены подозреваемым, его 
защитником, потерпевшим или его пред-
ставителем при производстве дознания в 
сокращенной форме.

Следует отметить, что данный перечень 
полномочий руководителя (начальника) 
подразделения дознания не является ис-
черпывающим.

Ряд полномочий руководителя (начальни-
ка) подразделения дознания носит властный 
характер. Это выражается, прежде всего, в 
праве данного должностного лица применять 
меры уголовно-процессуального принужде-
ния. Требования, поручения и запросы долж-
ностного лица, производящего дознание, 
предъявленные в пределах его компетенции, 
установленной УПК РФ, обязательны для 
исполнения всеми органами, учреждениями, 
гражданами и должностными лицами (ч. 4 
ст. 21 УПК РФ).

Руководитель подразделения дознания 
самостоятелен в принятии решений об 
очередности и тактике проведения следс-
твенных и иных процессуальных действий. 
Уголовно-процессуальный закон содержит 
исчерпывающий перечень случаев, когда 
руководителю подразделения дознания 
требуется согласие начальника органа доз-
нания, согласие прокурора и (или) судебное 
решение при производстве следственных и 
иных процессуальных действий и принятии 
решений по уголовному делу.

В ходе осуществления своих полномочий 
дознаватель может получать указания от 
прокурора или начальника органа дозна-
ния. Такие указания, данные в соответс-
твии с уголовно-процессуальным законом, 
обязательны для дознавателя.  В данном 
случае у дознавателя возникает правомо-
чие обжаловать указания начальника органа 
дознания прокурору (либо его заместителю 
по соответствующему направлению деятель-
ности), а указания надзирающего прокурора 
– вышестоящему прокурору. Обжалование 
данных указаний не приостанавливает их 

исполнения (ч. 4 ст. 41 УПК РФ).
Обязательными для руководителя подраз-

деления дознания являются также указания 
о направлении расследования, производстве 
отдельных следственных действий, об из-
брании в отношении подозреваемого меры 
пресечения, о квалификации преступления и 
об объеме обвинения, данные начальником 
подразделения дознания. Такие указания 
даются в письменном виде и обязательны 
для исполнения. 

Анализ процессуальных полномочий руко-
водителя (начальника) подразделения доз-
нания свидетельствует о том, что в связи с 
принятием УПК РФ статус данного участника 
уголовного судопроизводства значительно 
изменился в позитивную сторону. 

Круг обстоятельств, исключающих участие 
руководителя подразделения дознания в 
производстве по уголовному делу, несколько 
расширен в сравнении со следователем [1]. 

Помимо процессуальных полномочий, 
закрепленных в нормах уголовно-процес-
суального законодательства, дознаватель 
наделен организационными полномочиями, 
которые нашли свою регламентацию в ве-
домственных нормативных актах.

В настоящее время основным ведомствен-
ным нормативным актом, регламентирую-
щим производство дознания в ОВД, является 
Приказ МВД России от � августа 2007 года 
№ �97 «О мерах по совершенствованию 
деятельности органов внутренних дел по 
производству предварительного расследо-
вания в форме дознания».

В соответствии с указанным нормативным 
актом дознаватель, являясь сотрудником 
подразделения дознания, для осуществле-
ния своих функций имеет право:

1) участвовать в информационном обмене 
с органами, подразделениями и учреждени-
ями системы МВД России;

2) пользоваться соответствующими про-
граммами, системами и базами данных ор-
ганов внутренних дел для решения вопросов  
по направлению деятельности;

3) осуществлять иные полномочия в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами 
МВД России.
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Аннотация: в работе рассматриваются проблемные вопросы правового регулирова-
ния выплаты единовременного пособия в случае причинения вреда жизни и здоровью лиц, 
сотрудничающих с аппаратами уголовного розыска, согласно Федеральному закону от 12 
августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Ключевые слова: единовременное пособие; вред, причиненный жизни и здоровью; 
лица, сотрудничающие по контракту с уголовным розыском.

Abstract: the paper deals with the problematic issues of legal regulation of lump sum 
payment in the event of injury to life and health of individuals cooperating with the apparatus of 
Criminal Investigation, the Federal Law of August 12, 1995 № 144-FZ “On operative-investigative 
activity”.

Keywords: lump sum; the damage to life and health; persons cooperating under contract 
with the criminal investigation.

Одной из важнейших составляющих 
успешного предупреждения, пресече-

ния и раскрытия преступлений аппаратами 
уголовного розыска является содействие 
граждан. Подобное содействие может осу-
ществляться различными способами, часто 
неформальными. Особое место здесь зани-
мает деятельность сотрудников агентурных 
аппаратов, состоящих на связи у работников 
уголовного розыска. Так, в соответствии с 
ч.1 ст.17 Федерального закона от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» (далее – Закон об 
ОРД): «Отдельные лица могут с их согласия 
привлекаться к подготовке или проведе-
нию оперативно-розыскных мероприятий с 
сохранением по их желанию конфиденци-
альности содействия органам, осуществля-
ющим оперативно-розыскную деятельность, 
в том числе по контракту. Эти лица обязаны 
сохранять в тайне сведения, ставшие им 
известными в ходе подготовки или проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий, и 
не вправе предоставлять заведомо ложную 
информацию указанным органам».

Однако государство, соглашаясь со своей 
стороны на подобное сотрудничество в сфе-
ре борьбы с преступностью, которое сопря-
жено со значительными рисками для жизни и 
здоровья как самого негласного сотрудника, 
так и его близких, обязано обеспечить со-
ответствующие социальные и правовые га-
рантии. Этому посвящена специальная ст.18 
Закона об ОРД. В связи с этим мы  считаем 
необходимым обратиться к анализу отде-
льных положений данной статьи, регламен-
тирующих вопросы выплаты специального 
пособия в случае причинения вреда жизни 
и здоровью негласных сотрудников. 

В соответствии с ч.8 ст.18 Закона об ОРД 
«В случае гибели лица, сотрудничающего 

по контракту с органами, осуществляющи-
ми оперативно-розыскную деятельность, в 
связи с его участием в проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий семье пос-
традавшего и лицам, находящимся на его 
иждивении, выплачивается единовременное 
пособие в размере десятилетнего денежного 
содержания погибшего и в установленном 
законодательством РФ порядке назначается 
пенсия по случаю потери кормильца».

В числе проблемных вопросов, которые 
следуют из приведенного законоположения, 
нам представляется целесообразным выде-
лить и рассмотреть один. Так, в Законе об 
ОРД говорится о выплате единовременного 
пособия в случае гибели негласного со-
трудника семье пострадавшего. Однако при 
этом содержание понятия «семья»  в законе 
не раскрывается, не перечисляются и конк-
ретные лица, управомоченные на получение 
пособия. Кроме этого, молчанием обходится 
вопрос о том, как должны распределяться 
средства единовременного пособия, если 
членов семьи несколько.

Обозначенная проблема связана с тем, 
что в  законах разной отраслевой прина-
длежности вопрос о содержании понятия 
«семья» решается по-разному. Например, в 
Семейном кодексе РФ от 29 декабря 1995 
года № 223-ФЗ это понятие вообще не рас-
крывается и только анализ положений СК 
РФ позволяет сделать вывод о том, какие 
отношения являются семейными, как они 
возникают, изменяются и прекращаются. 
А уже на основании этого говорить о конк-
ретных членах семьи. В Уголовно-процессу-
альном кодексе РФ от 18 декабря 2001 года 
№ 174-ФЗ содержание понятия «семья» не 
приводится, но при этом в ст.5 приводятся 
определения следующих понятий:  близкие 
лица (п. 3); близкие родственники (п. 4); 
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родственники (п. 37). Допустимо предпо-
ложить, что законодатель подобным обра-
зом пытался определить границы понятия 
«семья». Но необходимо иметь в виду, что 
в указанных и иных случаях решение воп-
роса об определении содержания понятия 
«семья (члены семьи)» имеет значение для 
целей соответствующего регулирования и 
не должно автоматически проецироваться 
на другие отрасли законодательства.

В качестве варианта решения вопроса 
можно предложить механизм, установлен-
ный Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 52-ФЗ «Об обязательном госу-
дарственном страховании жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, лиц рядового и начальс-
твующего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы, органов по конт-
ролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, сотрудников учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной 
системы» (далее – Закон о страховании).

Так, согласно ст. 2 Закона о страховании 
выгодоприобретателями в случае гибели 
(смерти) застрахованного лица (военно-
служащие, сотрудники ОВД и др.) являются 
супруг (супруга), состоящий (состоящая) на 
день гибели (смерти) застрахованного лица 
в зарегистрированном браке с ним, роди-
тели (усыновители) застрахованного лица, 
дедушка и бабушка застрахованного лица 
- при условии отсутствия у него родителей, 
если они воспитывали или содержали его 
не менее трех лет, отчим и мачеха застра-
хованного лица - при условии, если они вос-
питывали или содержали его не менее пяти 
лет, дети, не достигшие 18 лет или старше 
этого возраста, если они стали инвалидами 
до достижения 18 лет, а также обучающиеся 
в образовательных учреждениях независи-
мо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности до окончания обучения 
или до достижения ими 23 лет, подопечные 
застрахованного лица. В соответствии со 
ст. 5 Закона о страховании в случае гибели 
(смерти) застрахованного лица в период 
службы либо до истечения одного года после 
увольнения со службы вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболе-
вания, полученных в период прохождения 
службы, выгодоприобретателям выплачи-
вается сумма в размере 2 000 000 рублей, 
которая распределяется в равных долях.

Подобный механизм мог бы быть исполь-
зован и при выплате единовременного посо-

бия в случае гибели негласного сотрудника 
и закреплен в законе. 

Согласно ч. 9 ст. 18 Закона об ОРД: «При 
получении лицом, сотрудничающим по кон-
тракту с органами, осуществляющими опе-
ративно-розыскную деятельность, травмы, 
ранения, контузии, увечья, наступивших в 
связи с его участием в проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий и исключа-
ющих для него возможность дальнейшего 
сотрудничества с органами, осуществляю-
щими оперативно-розыскную деятельность, 
указанному лицу выплачивается единовре-
менное пособие в размере пятилетнего 
денежного содержания и в установленном 
законодательством порядке назначается 
пенсия по инвалидности».

Изучение ч.9 ст.18 Закона об ОРД позволя-
ет нам обратить внимание на некоторые не-
достатки юридико-технического характера.

Во-первых, в научной литературе отмеча-
ется, что единовременное пособие выплачи-
вается только тем лицам, которые получили 
травму, ранение, контузию, увечье при про-
ведении оперативно-розыскного мероприя-
тия (например, А.П. Киселев, А.Ю. Шумилов) 
[1; 5, с.177]. Но компенсация не причитается 
тем негласным сотрудникам, которые ока-
зывали помощь в подготовке к проведению 
соответствующего мероприятия. К сожа-
лению, указанные авторы не высказыва-
ют своей позиции по данному вопросу, а 
лишь обозначают его. По нашему мнению, 
подобное ограничение является неоправ-
данным, поскольку на стадии подготовки 
оперативной комбинации или мероприятия 
может произойти «провал» мероприятия, 
а соответствующий негласный сотрудник 
получит травму, ранение, контузию, увечье. 
Поэтому, по нашему мнению, в данной час-
ти ч. 9 ст. 18 Закона об ОРД нуждается в 
корректировке.

Во-вторых, обращает на себя внимание 
формулировка, содержащаяся в ч. 9 ст. 18 
Закона об ОРД о получении травмы, ране-
ния, контузии, увечья. Налицо использование 
достаточно обобщенных и даже шаблонных 
терминов, без конкретизации их содержа-
ния. Кроме этого, в Законе об ОРД ничего не 
говорится о заболеваниях, которые исключа-
ют дальнейшую оперативную деятельность. 
В этой связи следует обратить внимание на 
одно обстоятельство. Так, Закон о страхова-
нии в качестве страхового случая называет 
увечья (ранения, травмы, контузии) или за-
болевания, полученные в период прохожде-
ния службы. При этом постановлением Пра-
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вительства РФ от 29 июля 1998 года № 855 
был утвержден Перечень увечий (ранений, 
травм, контузий), относящихся к тяжелым 
или легким, при наличии которых принимает-
ся решение о наступлении страхового случая 
у застрахованных лиц. Хотя и установление 
подобного перечня имеет определенные не-
достатки, о чем отмечалось в литературе [4, 
С.22-23], но включение подобного Перечня в 
Закон об ОРД представляется нам попыткой 
решения проблемы. 

В-третьих, полученные травма, ранение, 
контузия, увечье должны исключать для 
негласного сотрудника возможность даль-
нейшего сотрудничества с соответствующим 
оперативным аппаратом. Только при этом 
условии происходит выплата соответству-
ющего единовременного пособия. В связи 
с этим возникает проблема: каким образом 
решается вопрос о возможности или не-
возможности дальнейшего сотрудничества. 
Невозможность может быть объективной. 
Например, утрата возможности самостоя-
тельно передвигаться. Но если в результате 
травмы человек утратил кисть руки, руку 
и т.п., в принципе, сотрудничество с ним 
может осуществляться в дальнейшем. Ме-
ханизм решения этого вопроса либо крите-
рии, которыми следует руководствоваться, 
в законе не установлены.

В завершение рассмотрения проблема-
тики выплаты единовременного пособия (в 
особенности, семье погибшего негласного 
сотрудника), на наш взгляд, следует заду-
маться над решением вопроса, подлежит ли 
легендированию выдача данной суммы, пос-
кольку обстоятельства получения денежных 
средств могут сделать факт сотрудничества 
негласного сотрудника с оперативным аппа-
ратом очевидным для окружающих.

Подводя итоги анализа проблемных воп-
росов правового регулирования выплаты 

единовременного пособия в случае причине-
ния вреда жизни и здоровью лиц, сотрудни-
чающих с уголовным розыском, необходимо 
отметить несовершенство положений Закона 
об ОРД в этой части. В определенной мере 
это объясняется тем, что Закон об ОРД был 
принят почти двадцать лет назад. Низкий 
уровень защиты субъектов оперативно-ро-
зыскной деятельности отмечается рядом 
специалистов. Так, М.П. Смирнов подчерки-
вает, что «защитные меры, предусмотренные 
в настоящее время в законодательстве, не 
образуют достаточной системы, гарантирую-
щей безопасность действующих в интересах 
правосудия» [3]. Повышенный риск деятель-
ности участников оперативно-розыскных 
отношений предполагает и повышенные га-
рантии правовой безопасности, социальной 
и правовой защиты. Вместе с тем, приме-
нительно к оперативно-розыскной деятель-
ности, эти проблемы остаются традиционно 
нерешаемыми, что ведет к отступлению от 
выполнения государством обязательств по 
выполнению требований Конституции РФ, 
вытекающих из функций социального госу-
дарства (ч. 1 ст. 7), где охраняются труд и 
здоровье людей, устанавливаются государс-
твенные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты (ч. 2 ст. 7), реализует-
ся право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности (ч. 3 ст. 37), 
гарантируется социальное обеспечение по 
возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей 
и в иных случаях, установленных законом 
(ст. 39) [2].

Таким образом, по нашему мнению, за-
конодательство об оперативно-розыскной 
деятельности в части социальной и правовой 
защиты граждан, негласно содействующих 
уголовному розыску на основе контракта, 
нуждается в совершенствовании.
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Сложившаяся в отдельных регионах 
страны криминальная ситуация про-

должает оставаться неблагоприятной и 
объективно представляет угрозу безопас-
ности личности, общества и государства 
[1, с. 90-9�]. Не изжиты террористические 

акты [2, с. 78-82; 3, с. 78-81], растёт оборот 
наркотических средств [4, с. 11-15] и силь-
нодействующих веществ [5, с. 18-24], низкая 
раскрываемость краж чужого имущества, в 
том числе квартирных краж, совершаемых в 
приграничных регионах страны. Внедрение 
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новых форм и методов борьбы с преступ-
ностью отстает от потребности правоохра-
нительных органов [�, с. 95-99; 7, с. 4-9].

В этих условиях для успешной борьбы 
с кражами из квартир важное значение 
имеет знание криминологических аспектов 
оперативно-разыскной характеристики лиц, 
совершающих рассматриваемый вид пре-
ступлений. Синтезированная информация о 
личностных свойствах и качествах квартир-
ного вора позволяет оперативным работни-
кам экономить время при разработке версий 
и осуществлении оперативно-разыскных ме-
роприятий по установлению его возможного 
места нахождения и в целом способствует 
раскрытию краж из квартир, а также выде-
ляет наиболее результативные направления 
в профилактической деятельности рассмат-
риваемых преступлений.

Для краж, совершенных с незаконным 
проникновением в жилище, первоочередным 
и проблемным является установление лица, 
совершившего преступное деяние. Поэтому 
сотруднику оперативного подразделения 
представляется очень важным получить 
сведения о лице, совершившем квартирную 
кражу.

Рассматривая вопрос о содержатель-
ной стороне типичных признаков личности 
квартирного вора как элементе его опера-
тивно-разыскной характеристики, следует 
отметить, что большое значение имеют со-
циально-демографические, биологические 
и психологические свойства преступника, 
которые в полной мере выделяют его из 
окружающего мира, индивидуализируя и 
характеризуя его.

Информацию такого рода о свойствах 
преступника можно получить путем изуче-
ния и анализа биологических и анкетных 
сведений (пол, возраст, образование и т.п.), 
а также сведений, которые характеризуют 
проявление личности в различных сферах 
деятельности (поведение в быту, участие в 
трудовой деятельности), психологические 
свойства (темперамент, эмоции).

Таким образом, при сборе данных о 
субъекте преступления следует обратить 
внимание на то, что только совокупность 
всех социальных свойств, связей, отношений 
характеризует преступника как личность в 
целом.

Известно, что более 80% краж из квартир 
регистрируется в городах, где проблема их 
предупреждения и раскрытия остается од-
ной из наиболее сложных.

Незанятость населения общественно-по-

лезным трудом в сопредельных государствах 
значительно осложняет оперативную обста-
новку в приграничных регионах России. По 
изученным раскрытым квартирным кражам, 
совершенным на территории отдельных при-
граничных регионов за период в несколько 
лет (2005-2012 гг.), нами были выведены 
среднестатистические показатели по отде-
льным групповым категориям, характеризу-
ющим личность преступника.

Более 81,2% от общего количества лиц, 
изобличенных в совершении квартирных 
краж, не имели постоянного источника 
дохода (нигде не работали и не предпри-
нимали никаких мер для трудоустройства). 
Характеризуя мотивы совершения краж, 
отметим, что к преступной деятельности в 
подавляющем большинстве случаев их по-
буждает корыстный мотив, а не временное 
состояние, связанное с реакцией на конк-
ретную жизненную ситуацию.

Для лиц, совершающих квартирные кражи, 
характерен низкий уровень солидарности 
с нравственно-правовыми стандартами и 
запретами в области оборота имущест-
венных благ. Так, 17% лиц из опрошенных 
осужденных квартирных воров считают, что 
совершенные ими деяния несправедливо 
отнесены к числу уголовно наказуемых 
(поскольку они обворовывали более опас-
ных преступников, т.е. лиц, занимающихся 
хищением государственных средств); 79,5 % 
- что они слишком сурово наказаны; 3,5 % 
были готовы совершить преступление даже 
в случае неизбежного привлечения к уголов-
ной ответственности.

Отсутствие привязанности к общественно 
полезным видам деятельности, склонность 
к паразитическому поведению и непреодо-
лимое желание безбедного существования 
не только порождают ситуацию, способс-
твующую совершению квартирных краж, но 
создают условия, в силу которых элемент 
случайности в генезисе мотивации воров-
ского поведения сводится к минимуму, оп-
ределяемому социально-экономическими 
условиями развития каждого из регионов, 
в которых совершаются эти виды преступ-
лений. Однако полностью его исключать 
нельзя. Это объясняется прежде всего тем, 
что в последние несколько лет в отдельных 
приграничных с Россией государствах, в 
том числе в Украине, наблюдается резкое 
снижение жизненного уровня значительной 
части населения этих стран. Наличие без-
работицы, увеличение количества лиц, не 
имеющих постоянного места жительства, 
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значительное количество беспризорных де-
тей и прочие негативные факторы способс-
твовали совершению краж в приграничных 
регионах нашей страны.

С сожалением приходится констатировать, 
что на криминологическую характеристику 
личности приграничного преступника сущес-
твенное влияние оказал продолжающийся 
в 2013 году процесс «высвобождения» из 
сферы общественного производства лиц 
трудоспособного возраста. Из этой катего-
рии граждан также идет пополнение крими-
нальной среды. Причём практике известны 
случаи, когда законопослушные граждане 
совершают квартирные кражи только с одной 
целью - прокормить детей и себя.

Большое значение для разработки эффек-
тивных мер борьбы с квартирными ворами 
имеют сведения об их качественном составе. 
Результаты обобщения наших исследований 
показывают, что среди квартирных воров 
высок уровень общего и специального реци-
дива. Большинству этой категории преступ-
ников присуща устойчивость антиобщест-
венной корыстной направленности взглядов, 
поведения, привычек, проявляющаяся в 
повторном совершении преступлений. Так, 
из общего числа выявленных в данной кате-
гории воров �7,5% - ранее уже совершали 
преступления, 48,5% – были ранее судимы, 
2,4% - признаны особо опасными рециди-
вистами.

В то же время анализ динамики качес-
твенных параметров преступности свиде-
тельствует о том, что в последние годы доля 
рецидива квартирных краж, совершаемых в 
приграничных регионах, снижается и возрас-
тает количество лиц, впервые привлеченных 
к уголовной ответственности за совершение 
групповых квартирных краж. Безусловно, 
вовлечение в криминальную среду лиц, 
ранее неизвестных оперативным подразде-
лениям уголовного розыска, затрудняет про-
цесс выявления преступников и раскрытия 
совершаемых ими краж.

Среди лиц, повторно привлекаемых к 
уголовной ответственности за совершение 
краж, наблюдается высокий уровень спе-
циального рецидива, в том числе за совер-
шение краж из квартир граждан. А рецидив 
свидетельствует не только об устойчивости 
антиобщественных взглядов и поведения, но 
и указывает на то, что наказание, которому 
ранее подвергался преступник, не оказало 
на него предупредительного воздействия.

Существенное значение имеют возрас-
тные характеристики лиц, совершающих 

квартирные кражи. Поведение преступника, 
его цель и мотивация в любом возрасте име-
ют социальную направленность и во многом 
определяются условиями формирования, 
однако мотивы и цели совершения квар-
тирных краж, воздействие определенных 
обстоятельств на поведение человека во 
многом зависят и от его возраста.

Возраст – это один из важных компонен-
тов характеристики личности квартирного 
вора. Он оказывает существенное влияние 
на поведение преступника, ибо во многом 
обусловливает систему его потребностей 
и интересов как конкретной личности. Воз-
растные особенности определяют и харак-
тер взаимоотношения вора с окружающей 
средой.

С возрастом происходят социально-психо-
логические изменения как самой личности, 
так и ее окружения. Исследование показало, 
что удельный вес квартирных воров отде-
льных возрастных групп, изобличенных в 
совершении рассматриваемых преступлений 
в приграничных регионах, характеризуется 
следующим образом: лица в возрасте 14 - 
15 лет составляют 5,�%, 1� – 17 лет – 8,�%, 
18-24 года – 29,5%, 25-29 лет – 18,1%, 30-
49 лет – 33,4%, 50 лет и старше составляют 
только 4,4%.

Приведенный анализ показывает, что 
самой активной группой при совершении 
квартирных краж в приграничных регио-
нах являются лица в возрасте от 18 до 49 
лет, определенное снижение активности 
приходится на возраст в 25-29 лет. Имен-
но на эту возрастную группу (от 18 до 49 
лет) приходится почти 81,2% от общего 
количества лиц, обвиняемых в совершении 
квартирных краж. Наименьшее количество 
рассматриваемых преступлений совершено 
несовершеннолетними и лицами в возрасте 
старше 50 лет.

Удельный вес несовершеннолетних, со-
вершающих преступления данной категории, 
составляет 14,2%. В этой связи следует 
отметить, что в последние годы просматри-
вается устойчивая тенденция к омоложению 
квартирных воров. Проведенное исследо-
вание позволяет сделать вывод о том, что 
в отдельных случаях от возрастных харак-
теристик преступников зависит не только 
место, но и способ совершения квартирных 
краж.

Для несовершеннолетних преступников 
характерно совершение групповых краж. 
Предметами их преступных посягательств 
чаще всего являются деньги, сотовые теле-
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фоны, аудио- и видеоаппаратура, компью-
терная техника, продукты питания, спиртные 
напитки и даже табачные изделия. Характер 
похищенного имущества в значительной 
мере отражает их вкусы и пристрастия. По-
хищенные вещи рассчитаны в основном на 
самопотребление, а не на продажу в целях 
обогащения. 

Зачастую квартирные кражи совершают-
ся в непосредственной близости от мест 
проживания несовершеннолетних, учебы, 
работы или проведения досуга. В ряде 
случаев интенсивность преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними, бывает 
очень высокой. 

Степень стремления к обладанию жела-
емыми вещами и предметами у подростка 
гораздо выше, чем у взрослого человека. 
Преступное поведение формируется на фоне 
неокрепшего или искаженного сознания, 
небольшого жизненного опыта, легкомыс-
ленного отношения к проступкам и их пос-
ледствиям, бытующего мнения о всеобщей 
безнаказанности.

Отмечаются случаи, когда преступные 
группы квартирных воров из числа несовер-
шеннолетних были организованы и руково-
дились взрослыми, ранее судимыми лицами. 
В смешанных группах, в состав которых вхо-
дят как взрослые, так и несовершеннолет-
ние, функции несовершеннолетних носят как 
вспомогательный характер, так и характер 
непосредственного участия в совершении 
преступлений.

В числе лиц, изобличенных в совершении 
квартирных краж, 93,5% - граждане России, 
причем 89,8% - жители приграничных реги-
онов. 

Результаты обобщения наших иссле-
дований показывают, что в приграничных 
регионах удельный вес квартирных воров 
мужского пола составляет 88,4%, женского 
- 11,�%. Эти данные свидетельствуют о том, 
что при разработке и проведении профилак-
тических мероприятий основным объектом 
профилактики должны стать мужчины.

Однако нужно заметить, что по ряду 
квартирных краж, особенно совершаемых 
в составе группы лиц, роль подстрекателя, 
наводчика, сбытчика, а в отдельных случаях 
исполнителя или даже организатора, выпол-
няют женщины. 

В этой связи целесообразно более под-
робно охарактеризовать криминальную роль 
женщины-воровки. Женщины относитель-
но редко действуют в одиночку и обычно 
совершают квартирные кражи совместно 

с мужчинами, либо объединившись в пре-
ступную группу, состоящую из женщин с 
распределением ролей каждой участницы. 
Такие преступления характерны для лиц 
цыганской национальности.

В практике не единичны и такие случаи, 
когда женщины, в прошлом судимые за 
кражи, сами не совершают преступления, 
однако поддерживают тесные контакты с 
ворами, порой идейно вдохновляют их на 
противоправную деятельность. Поэтому 
весьма важно своевременно выявить ука-
занных лиц.

Важной составной частью криминологи-
ческой характеристики личности преступни-
ка является его образовательный уровень. 
Образование - это один из механизмов 
накопления социального опыта. Оно опреде-
ляет весь процесс формирования личности, 
имеет неразрывную связь с интеллектом и 
волевыми качествами человека.

Из всех подвергаемых анализу лиц, кото-
рые были выявлены в квартирных кражах, 
44,0% - имеют среднее общее образование, 
17,0% - среднее профессиональное, 29,0% - 
неполное среднее, 17% - начальное и только 
5% - высшее образование.

Бурное развитие технического прогресса 
и информационных технологий, средств 
связи, Интернет значительно способствует 
всестороннему и интеллектуальному разви-
тию личности.

Наше исследование показывает, что если 
раньше с определенной мерой условности 
можно было говорить об их «образован-
ности», повышении интеллектуальности, 
профессионализме, то в настоящее время 
благодаря информационному обществу и 
свободному доступу практически к любой 
виртуальной информации квартирные воры 
стали не только осведомлены о формах и 
методах работы полиции, но и хорошо ос-
нащены технически. Они имеют обширные 
знания в различных сферах человеческой де-
ятельности, занимаются самообразованием, 
в том числе применительно к своему про-
тивоправному ремеслу, стильно одеваются 
и внешне выглядят респектабельно, зачас-
тую передвигаются на личном транспорте. 
В отдельных аспектах их уровень знаний 
и умений не уступает профессиональным 
качествам сотрудника полиции. А учитывая 
возможность их свободной миграции по 
странам СНГ и отсутствие должного межго-
сударственного взаимодействия между пра-
воохранительными органами разных стран, 
общественная опасность и безнаказанность 
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этих лиц многократно возрастает.
Более половины изученных из этой кате-

гории лиц подчиняли своему влиянию ок-
ружение и являлись для них авторитетами. 
Значительную трудность в раскрытии краж 
из квартир также представляют гастроли-
рующие воры–одиночки. При задержании 
с похищенным они обычно отрицают свою 
причастность к преступлению, наличие при 
себе похищенного объясняют как находку 
либо приобретение у незнакомых граждан, 
оказавшихся в затруднительном материаль-
ном положении, а иногда вообще отказы-
ваются от дачи показаний, ссылаясь на ст. 
51 Конституции России. В то же время эта 
категория воров не всегда может совершать 
квартирные кражи в одиночку. Трудности, 
связанные с необходимостью преодоления 
стоящих перед ними преград, стремление 
максимально обезопасить себя от привле-
чения к уголовной ответственности обуслов-
ливают формирование группировок, которые 
порой перерастают в организованные пре-
ступные группы, преступные сообщества, а 
иногда и банды. Поэтому в последние годы 
среди лиц, совершающих квартирные кражи 
в приграничных регионах страны, наблюда-
ется тенденция к объединению их в группы, 
а классический квартирный вор–одиночка, 
популярный «герой» из социалистического 
периода, постепенно уходит в прошлое.

Изобличенные квартирные воры показали, 
что они предпочитали совершать кражи в 
группе из соображений безопасности. Трудно 
не согласиться с их мнением о том, что рас-
пределение ролей, организация подстрахов-
ки, а также глубокие знания и приобретаемые 
умения в различных, в том числе и крими-
нальных, сферах деятельности легче освоить 
группе лиц, нежели одному человеку.

Практика показывает, что серийные пре-
ступления, совершаемые в группе лиц, пред-
ставляют не только большую общественную 
опасность, но и раскрыть их значительно 
сложнее.

Анализ раскрытых и отдельных нерас-
крытых квартирных краж показывает, что от 
40 до �0% этих преступлений совершается 
в соучастии: группой лиц и группой лиц 
по предварительному сговору, которые с 
приобретением преступного опыта транс-
формируются в организованные и хорошо 
законспирированные группы.

Следует обратить внимание на то, что 
в девяностые годы прошлого века в ряде 
регионов страны значительно увеличилось 
количество квартирных краж, совершенных 

в составе группы лиц и организованной пре-
ступной группы. Удельный вес преступлений 
данной категории, совершенных группой лиц, 
увеличивался в зависимости от региона с 2�-
30% до 40-42%. Это свидетельствовало как 
об отсутствии эффективности принимаемых 
сотрудниками полиции мер по изобличению 
групп, имеющих выраженную криминальную 
направленность, так и непрофессионализме 
лиц, совершающих квартирные кражи.

Смена общественно-экономической фор-
мации, экономическая нестабильность и 
безработица в стране выступали кримино-
генными факторами для совершения пре-
ступлений ранее законопослушными граж-
данами. Естественно, их организованность, 
сплоченность и криминальная активность 
значительно отличались от действий анало-
гичных преступных групп, состоящих из лиц, 
ранее судимых за квартирные кражи.

В настоящее время в отдельных пригра-
ничных регионах наблюдается снижение в 
выявлении групповых квартирных краж. Так, 
за 10 месяцев 2013 г. в Белгородской облас-
ти было совершено 343 квартирные кражи, 
раскрыто 1��, из них только 34 – групповых. 
Раскрываемость составила 50,45%. При зна-
чительном снижении квартирных краж (343 
кражи за 10 мес. 2013 г.; 4�5 краж АППГ) 
наблюдается снижение раскрываемости 
до 50,45% - 10 мес. 2013 г. против 50,73% 
за АППГ). Казалось бы, снижение общего 
вала преступлений почти на 27% разгрузит 
оперуполномоченных и позволит повысить 
количество раскрытых квартирных краж в 
этом году. Однако в действительности об-
щая раскрываемость снижается с 50,73% в 
прошлом году до 50,45% в текущем году.

Такое положение дел с раскрываемос-
тью краж логически можно объяснить лишь 
возрастающими криминальными навыками 
преступников.

Значительная часть выявленных за квар-
тирные кражи преступников, в том числе 
из категории ранее судимых, считают, что 
более безопасно совершать преступления 
в других городах, где имеются личные свя-
зи или легко снять квартиру и оставаться 
вне поля зрения органов внутренних дел. 
Предпочтение отдается краевым, областным 
центрам в субъектах федерации и иным 
крупным городам.

В отдельных регионах наблюдается приток 
в преступную среду молодежи, особенно 
подростков. Ликвидация в системе образо-
вания молодежных общественных организа-
ций (в начале 190-х годов) исключила из вос-
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питательного процесса общественную форму 
воспитания, занимавшую важное место в 
борьбе с противоправными проявлениями 
несовершеннолетних. Пионерские и комсо-
мольские организации были упразднены, а 
предложенное в начале 1990-х годов скаут-
ское движение в российских школах не при-
жилось. Образовавшуюся в идеологическом 
воздействии на формируемую личность нишу 
заполнили печатные издания, низкосортные 
фильмы, компьютерные игры, пропаганди-
рующие насилие, жестокость, сексуальные 
извращения, стяжательство и т.п. 

При этом значительная часть несовершен-
нолетних, не имея возможности попасть в 
клубы по интересам, оказывается на «улице», 
где попадает под влияние участников пре-
ступных групп, ранее судимых, и иной кате-

гории криминальных лиц, приобретает от них 
устойчивые антисоциальные наклонности и 
привычки. Этот процесс регенерирует в сре-
де несовершеннолетних правонарушителей 
новых, молодых квартирных воров. Практи-
ческие работники отмечают значительный 
рост конспиративности в преступной де-
ятельности несовершеннолетних. 

Руководствуясь вышеизложенным, мож-
но сделать вывод о том, что квартирный 
вор  - это саморегулирующаяся личность, с 
устойчивой доминирующей системой дина-
мических криминально-корыстных мотивов 
(интересов), которая в зависимости от со-
циально-биологических свойств и степени 
заимствованного и накопленного преступ-
ного опыта реализует свои осознанные 
наклонности в совершении краж.

(Статья сдана в редакцию 22.04.2014)
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Аннотация: в статье отражены основные направления деятельности органов внут-
ренних дел по предупреждению совершения правонарушений, совершаемых участниками 
неформального движения «зацеперы».
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Abstract: the article describes the main aspects of law enforcement prevention of offences 
committed by members of informal group of “train surfers”.
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БЕзОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ

В последнее время у молодежи возник-
ло новое неформальное движение 

«зацеперы» («трейнсёрферы» или «элект-
ричкинг»), в основе которого лежит катание 
на крышах железнодорожных вагонов и ва-

гонных сцепках («зацепинг», «руфрайдинг», 
«бэкрайдинг», «фронтрайдинг», «сайдрай-
динг»,  «битвинвагонрайдинг», «оупэнваго-
нрайдинг», «андервагонрайдинг», «зацеп-
рейлслайдинг», «зацеп сходинг/джампинг» и 
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другие разновидности «трейнсёрфнга») [1].
«Трейнсёрфинг» (от английского train 

surfing - наружная езда) - способ передви-
жения, проезд на автосцепных устройствах, 
на крышах или на межвагонных буферах 
электропоездов и метро. Такой способ пе-
редвижения широко практикуется в Индии и 
странах Юго-Восточной Азии из-за крайнего 
переполнения общественного транспорта 
или в целях экономии денежных средств.

В своем современном виде, как массовое 
молодежное движение, «трейнсёрфинг» по-
явился в 1990-е годы в Европе. Например, 
в Германии, катаясь на крышах поездов 
городских железных дорог, юноши демонс-
трировали свою «мужественность».

«Зацепинг» - самая распространённая 
разновидность трейнсёрфинга. Заключает-
ся она в езде «зацепом», стоя (либо сидя) 
и держась за различные конструкционные 
элементы поезда. 

В «трейнсёрфинге» кроме разных видов 
езды существует градация по степени слож-
ности поездки, зависящая от типа и моди-
фикации железнодорожного состава:

- «бэкрайдинг» - езда «зацепом» с задней 
стороны хвостового вагона; 

- «фронтрайдинг» - проезд спереди на 
передней кабине электровоза;

- «сайдрайдинг» (или боковой «зацепинг») 
- езда «зацепом»  держась за боковые по-
ручни, зеркала, окна и другие находящиеся 
сбоку выступающие части вагона;

- «битвинвагонрайдинг» (межвагон заце-
пинг) – езда между вагонами поезда; 

- «оупэнвагонрайдинг»- способ проезда 
на грузовых поездах – езда на кузове от-
крытых вагонов железнодорожного состава, 
таких как полувагоны и платформы, либо на 
тормозных площадках крытых вагонов или 
рамах цистерн; 

- «руфрайдинг» - езда на крыше поезда; 
- «андервагонрайдинг» (андервагон за-

цепинг) - езда «зацепом» под поездом, ос-
нованная на конструктивных особенностях 
тележек прицепных вагонов; 

- «зацеп-рейлслайдинг» — скольжение по 
рельсам на скользкой обуви, сноуборде или 
другой похожей доске;

- «зацеп сходинг/джампинг» - его осо-
бенность в  том, чтобы на ходу запрыгнуть 
на подножку или прицепиться к идущему на 
небольшой скорости поезду, либо, наоборот, 
спрыгнуть с него [1]. 

В России «трейнсёрфинг» приобрел по-
пулярность с конца 2000-х годов, получил 
название «зацепинг» и стал экстремальным 

видом развлечения, распространяющимся 
в молодежной среде, и является своеоб-
разным показателем «ложного героизма» 
среди сверстников. Поездка на крышах 
движущегося состава для представителей 
данной субкультуры не просто возможность 
добраться до пункта назначения, но и способ 
получения новых впечатлений и эмоций.

Сегодня отечественные «трейнсерфин-
гисты» (они же «зацеперы») объединяются в 
сообщества (группы) и, используя Интернет, 
общаются, договариваются о проведении 
массовых акций по «трейнсерфингу», расска-
зывают о своих «подвигах», выкладывая на 
страницы в Интернете фото и видеоотчеты о 
«путешествиях». Чем интересней и опасней 
была поездка, тем больше восторженных 
комментариев оставляют виртуальные гос-
ти, импонирующие данному молодежному 
движению. Наибольшую популярность за 
последнее время получила открытая группа в 
социальной сети «ВКонтакте» под названием 
- «Электричкинг». На странице в социальной 
сети «трейнсёрфинг» представлен как «вид 
спорта», популярный среди людей, пользую-
щихся железнодорожным транспортом [2].

Наибольшее распространение данное не-
формальное движение получает на железных 
дорогах в весенне-летний период. Активное 
развитие «зацепинга» и «трейнсёрфинга» на 
объектах транспорта  становится проблемой 
транспортной полиции общероссийского 
масштаба.

Популяризация «зацепинга» приводит 
к тому, что число участников данного не-
формального движения постоянно растет. 
Согласно статистическим данным  в 2011 
году сотрудниками транспортной полиции 
задержано 239 несовершеннолетних право-
нарушителей, относящихся к неформально-
му движению «зацеперы», в 2012 году – 345 
подростков. За 9 месяцев 2013 года уже вы-
явлено 382 несовершеннолетних «зацепера», 
из которых привлечено к административной 
ответственности по части 1 статьи 11.17 
КоАП РФ – 237 [3, с. 2]. 

Ролики и сюжеты «зацеперов» помещаются 
в сети Интернет, предпринимаются попытки 
проведения акций, связанных с массовыми 
поездками на подвижном составе, на зара-
нее определенных объектах транспорта.

В Интернете «зацеперы» создают группы 
и объединения, у них есть свои лидеры, 
которыми разрабатываются всевозможные 
правила техники безопасности на «зацепе». 
Происходит обучение навыкам «зацепинга» 
новичков, проводится его пропаганда, а зна-
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чит, и пропаганда противоправного поведе-
ния в обществе. Данная категория молодежи 
наиболее подвержена риску стать жертвой 
транспортного происшествия. Так, 18 авгус-
та на станции Бутово от удара током погиб 
Д. Молодой человек ехал на крыше электро-
поезда. В январе 2013 года на Московской 
железной дороге был смертельно травмиро-
ван А., активист «трейнсёрфинга», который в 
этот день принимал участие в акции. После 
акции, находясь в алкогольном опьянении и 
переходя железнодорожные пути, был сбит 
маневровым паровозом. Фотоматериалы о 
гибели одного из лидеров были выложены на 
сайте вместе с призывом: «Почтить память 
друга новым зацепом!».

В июне 2013 года на ст. Электроугли (Мос-
ковская железная дорога) несовершеннолет-
ние «зацеперы», находясь на крыше вагона 
пригородного электропоезда, в результате 
поражения электротоком от контактного прово-
да получили тяжелые травмы, от которых один 
скончался на месте происшествия [3, с. 3; 4].

Как показывает практика, эффективность 
работы по профилактике транспортных 
правонарушений и травматизма несовер-
шеннолетних во многом зависит от органи-
зации совместной деятельности сотрудников 
транспортной полиции, работников железно-
дорожных предприятий и образовательных 
учреждений, дружинников.

Сотрудниками ОВДТ совместно с адми-
нистрациями транспорта и дружинниками 
проводится патрулирование железнодорож-
ных перегонов, отработка подвижного соста-
ва железнодорожных вокзалов и станций.

Одной из форм работы по предупрежде-
нию детского травматизма является выявле-
ние и своевременное  удаление подростков 
с объектов транспорта.

В целях профилактики травматизма на 
объектах транспорта сотрудниками ПДН 
совместно с работниками железнодорожных 
предприятий и органов образования ежегод-
но проводятся целевые профилактические 
мероприятия: «Подросток на пути», «Ос-
торожно - поезд!», «Светофор», «Берегись 
поезда», во время которых в учебных учреж-
дениях проводится работа по разъяснению 
учащимся правил поведения на железной 
дороге. По инициативе УТ МВД России по 
ЮФО на территории Краснодарского края 
объекты транспортной инфраструктуры 
являются зонами повышенной опасности, 

включены в перечень мест, пребывание в 
которых может причинить вред здоровью 
несовершеннолетних, их физическому и 
психологическому развитию. За безна-
дзорное нахождение несовершеннолетних 
в таких местах предусмотрена администра-
тивная ответственность родителей - штраф 
в размере 100 рублей (статья 2,9 Закона 
Краснодарского края № �08). Ограничение 
нахождения детей в вечернее и ночное 
время на объектах транспорта предусмот-
рено региональным законодательством 
Астраханской, Волгоградской, Самарской, 
Саратовской, Свердловской, Кемеровской 
областей и Хабаровского края. В образо-
вательных учреждениях, оздоровительных 
лагерях, школах–интернатах, расположенных 
вблизи железной дороги, проводятся беседы 
и лекции по теме соблюдения правил безо-
пасности на объектах транспорта.

В целях повышения эффективности профи-
лактической работы, направленной на пре-
дупреждение транспортных правонарушений 
и детского травматизма на объектах желез-
нодорожного транспорта, необходимо:

1. Освещать как можно чаще «зацепинг» 
как опасное и преступное увлечение.

2. Правовое просвещение учащихся:
- проведение разъяснительной работы о 

безопасном поведении детей и подростков 
на объектах транспорта, ответственности за 
действия, угрожающие безопасной работе 
железнодорожного транспорта;

- изучение Кодекса об административных 
правонарушениях РФ и Уголовного кодекса РФ 
об ответственности несовершеннолетних;

- организация встреч с работниками ПДН;
- проведение месячника правовых знаний;
- демонстрация на безвозмездной основе 

фильмов, посвященных транспортной безо-
пасности;

- проведение диспутов, конференций.
Широкая пропаганда среди учащихся, их 

родителей  правовых знаний – необходимое 
звено в профилактике асоциального пове-
дения. Проведение бесед, лекций, разъяс-
нительной работы о видах ответственности 
за те или иные противоправные поступки, 
характерные для подростковой среды виды 
преступлений, понятий об администра-
тивной, гражданско-правовой, уголовной 
ответственности несовершеннолетних и их 
родителей дают мотивацию на ответствен-
ность за свои действия.
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ной скорости движения; правила дорожного движения; контрольно-надзорная деятельность 
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;  дорожно-патрульная служба.

Abstract: the article is denoted to the investigation of the issues of legal grounds of the 
Road Traffic Service activity of the National Inspection for Road Traffic Safety improvement.

Keywords: road traffic infrastructure, speeding, Road Traffic Regulations, controlling and 
safeguarding activity in the sphere of road traffic safety, Road Patrol Service.

Современное дорожное движение яв-
ляется сложной динамической соци-

альной системой взаимного влияния людей, 
транспортных средств и элементов дорож-
ной инфраструктуры, в которой важнейшая 
роль принадлежит поведению человека. 

Без детального правового регулирования 
данной сферы, связанной с массовой экс-
плуатацией источников повышенной опас-
ности, без четкой системы разрешений и 
запретов невозможно создать условия для 
осуществления эффективного и безопасного 
функционирования дорожно-транспортной 
инфраструктуры. 

По оценкам специалистов в настоящее вре-
мя в России действуют более 1000 законов 
и подзаконных актов, имеющих отношение 
к обеспечению безопасности дорожного 
движения, из них более 500 касаются де-
ятельности органов внутренних дел. При этом 
социально-экономические процессы, проис-
ходящие в стране, порождают многократные 
изменения содержания соответствующих 
нормативных правовых актов в относительно 
короткие промежутки времени. В результа-
те в настоящее время сложилась ситуация, 
при которой практически невозможно до-
стичь положения, когда каждый участник 
дорожного движения и должностное лицо, 
связанное с обеспечением безопасности 
дорожного движения, в том числе сотруд-
ники дорожно-патрульной службы (ДПС), 
всегда поступали бы в полном соответствии 
с совокупностью установленных норм и пра-
вил [5]. Более того, негативное воздействие 
«правовой перегрузки» порой усугубляется 
недостаточной проработкой, запутанностью, 
а иногда противоречивостью правовых актов, 
что создает благотворную почву для право-
нарушений участников дорожного движения 
и должностных лиц,  занятых обеспечением 
транспортного процесса. 

Определенные пробелы и несоответствия, 
в том числе терминологические, можно 
найти в нормативных документах,  опре-
деляющих порядок дорожного движения и 
предусматривающих административную от-

ветственность за нарушения этого порядка. 
Например, одно из наиболее распростра-
ненных и «опасных» правонарушений в Ко-
дексе Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях сформулировано 
как «превышение установленной скорости 
движения» [1], но аналогичного понятия 
нет в Правилах дорожного движения. В них 
говорится о скорости, «не превышающей 
установленного ограничения», при этом 
согласно пункту 10.1 Правил дорожного 
движения, выбранной с учетом «интенсив-
ности движения, особенностей и состояния 
транспортного средства и груза, дорожных 
и метеорологических условий, в частности 
видимости в направлении движения» [3]. 
Подобные оценочные категории влекут не-
однозначное толкование норм поведения 
и невозможность определения степени от-
ветственности за их нарушение. 

Отсутствие в нормативных актах одно-
значных и понятных предписаний осложняет 
действия участников движения и оценку 
соответствия их поведения установленным 
правилам. Например, пункт 9.10 Правил до-
рожного движения гласит: «Водитель должен 
соблюдать такую дистанцию до движущегося 
впереди транспортного средства, которая 
позволила бы избежать столкновения, а 
также необходимый боковой интервал, обес-
печивающий безопасность движения» [3].

В то же время в законодательстве ФРГ 
безопасной дистанцией признается рас-
стояние между транспортными средствами, 
выраженное в метрах, равное половине 
численного значения скорости автомобиля. 
Множество примерных количественных па-
раметров движения транспортных средств 
определяется дорожными законами, дейс-
твующими в США. Например, «сигнал о 
намерении повернуть направо или налево 
должен даваться не позднее, чем за 100 
футов (примерно 30 м) до поворота». Такая 
конкретизация позволяет не только ис-
ключить субъективизм в оценке действий 
водителей транспортных средств, но и дает 
возможность более широкого применения 
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приборов фиксации нарушений правил до-
рожного движения, работающих в автома-
тическом режиме. 

Еще в большей степени сложны и про-
тиворечивы нормативные документы, рег-
ламентирующие организационно-правовые 
вопросы контрольно-надзорной деятель-
ности в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения. Громоздкость, декла-
ративность и противоречивость этой норма-
тивно-правовой базы затрудняют ее усвое-
ние и практическое применение. Например, 
только прямые обязанности сотрудников 
дорожно-патрульной службы с различной 
степенью полноты отражаются в Положении 
о ГИБДД МВД России [2], Административном 
регламенте МВД России исполнения госу-
дарственной функции по контролю и надзору 
за соблюдением участниками дорожного 
движения требований в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения [4] 
и многих других нормативных документах, 
в тексте которых порой имеют место рас-
хождения в формулировках одних и тех же 
принципиально важных положений. 

Таким образом, дальнейшее развитие 
дорожно-патрульной службы должно осно-
вываться на обновленной нормативно-пра-
вовой базе, которая бы абсолютно точно 
определяла: 

1. Место и роль МВД России в системе 
государственных органов, участвующих 
в обеспечении безопасности дорожного 
движения, где главенствующее положение 
занимает Госавтоинспекция, в частности 
дорожно-патрульная служба.

Только четкое распределение компетенции 
всех составляющих частей государственной 
системы управления в сфере дорожного дви-
жения может определить основные направ-
ления их деятельности и позволит выявить 
истинные показатели оценки эффективности 
их функционирования. 

2. Функции и задачи, отнесенные к ком-
петенции ДПС ГИБДД. 

В настоящее время практически во всех 
нормативных правовых актах, регламенти-
рующих деятельность дорожно-патрульной 
службы, перечисление задач, решаемых 
службой, значится как «основные задачи 
(требования, положения и т.п.)». Такая 
формулировка предполагает возможность 
неограниченно расширять круг этих задач. 
В результате с течением времени этот про-
цесс приобрел определенную устойчивость. 
Причем ранее возложенные на службу зада-
чи не отменяются. Соблазн использования 

возможностей одной из самых многочис-
ленных служб полиции, несущей службу 
на улично-дорожной сети для выполнения 
несвойственных ей функций на протяжении 
десятилетий был предметом особой при-
влекательности для руководителей органов 
внутренних дел всех уровней. Например, 
представляется ошибочным выделение в 
1980-х годах в самостоятельную задачу 
дорожно-патрульной службы розыска угнан-
ных и похищенных транспортных средств с 
учреждением в строевых подразделениях 
ДПС должностей инспекторов по розыску. 
Практика показала, что осуществляемая ими 
деятельность мало чем отличается от работы 
инспекторов ДПС, выполняющих специаль-
ные задания. Более того, эффективность 
розыскной работы крайне низка, поскольку 
кражами транспортных средств занимаются, 
как правило, хорошо организованные пре-
ступные сообщества. В связи с изложенным 
напрашивается вывод, что розыском угнан-
ных, похищенных и скрывшихся с мест ДТП 
транспортных средств должны заниматься 
оперативно-розыскные службы. Дорожно-
патрульная служба обязана вести эту работу 
лишь при надзоре за дорожным движением 
в порядке выполнения общеполицейской 
задачи по охране общественного порядка и 
борьбе с преступностью. 

Таким образом, обновленная правовая 
база должна четко определить круг функ-
ций, возложенных на ДПС и привести ис-
черпывающий перечень задач, решаемых 
службой. Это позволит сконцентрировать 
усилия сотрудников, достичь желаемых ре-
зультатов эффективности их деятельности 
определить критерии, по которым можно 
реально оценивать деятельность строевых 
подразделений ДПС. 

3. Порядок осуществления дорожно-пат-
рульной службой административно-юрис-
дикционной деятельности. 

Именно в сфере применения норм адми-
нистративного законодательства возникают 
ситуации, вызывающие негативные эмоции 
во взаимоотношениях сотрудников ДПС с 
участниками дорожного движения. От того, 
насколько они урегулированы, оптимизирова-
ны и однозначно воспринимаемы, в конечном 
итоге зависит формирование условий взаимо-
понимания субъектов правоотношений, осоз-
нание участниками движения необходимости 
и неизбежности применения мер администра-
тивного воздействия к нарушителям. 

Представляется необходимым привести 
права сотрудников ДПС по выявлению и 
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пресечению тех или иных нарушений зако-
нодательства в сфере дорожного движения в 
соответствие с их компетенцией по докумен-
тированию этих правонарушений и примене-
нию мер административного воздействия. 
Обеспечение данного условия позволит 
привести контрольно-надзорную функцию 
службы к разумному единообразию и, в ко-
нечном итоге, повысит уровень соблюдения 
законности в действиях ее личного состава. 

Деятельность ДПС непосредственно 
регулируется приблизительно сотней 

нормативных правовых актов разной юри-
дической силы. Чрезмерное и большей 
частью несогласованное распыление норм, 
нередко сходных по предмету регулирова-
ния, является серьезным обстоятельством, 
затрудняющим их однозначное понимание и 
практическое применение. 

В связи с этим нормативной правовой 
базе, регулирующей функционирование 
ДПС, необходимо придать системность, 
исключающую дублирование одних и тех же 
положений в различных документах.
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Аннотация: исторический опыт убедительно свидетельствует, что продуманная целе-
направленная таможенная политика, безусловно, способствовала динамичному развитию 
тех или иных государств, равно как и просчеты в этой сфере отрицательно сказывались 
не только на экономике, но и способствовали нарастанию социальных противоречий, 
обострению международных отношений. В статье рассматриваются некоторые основные 
положения механизма конфискации как одного из способов борьбы с контрабандой по 
Таможенному уставу 1819 года.
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В условиях современной правовой 
жизни российского общества повы-

шается значимость создания эффективных 

законодательных механизмов, позволяющих 
гарантированно обеспечить реализацию 
и защиту прав и свобод человека и граж-
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данина. В концептуальном и практическом 
смысле необходимость разработки меха-
низмов борьбы с контрабандой как тамо-
женным преступлением представляется 
автору научно обоснованной и безусловно 
правильной. 

Исследование проблем в сфере таможен-
ного законодательства составляет предмет 
интереса различных ученых и исследова-
телей. Так, например, в ретроспективном 
ключе вопросы борьбы с контрабандой в 
имперский период анализировали Ю.Г. Кис-
ловский [1], В.О. Пузино [2].

Борьба с таможенными преступления-
ми становилась предметом исследования 
ученых в советский (Б.М. Угаров) [3] и 
постсоветский период (А.В. Аграшенков, 
И.Ю. Краснянский) [4].

Исследователи современного периода 
рассматривают уголовную политику в сфере 
предупреждения контрабанды (Н.Ю. Антохи-
на [5], А.В. Пантюхин [�, 7, 8]); особенности 
осмотра места происшествия при незакон-
ном перемещении наркотических веществ 
через государственную границу (И.А. Анд-
реев) [9]; обеспечение прав подозреваемых 
лиц при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий при выявлении контрабанды 
наркотических средств (Н.Н. Перелыгин) 
[10]; контрабанду наркотических средств и 
психотропных веществ (О.Г. Савчишкина) 
[11]; уголовную ответственность за контра-
банду культурных ценностей (В.Г. Беспалько 
[12, 13], Л.Р. Клебанов [14, 15]), образцов 
дикой природы (В.Г. Прохоров [1�, 17], 
Е.И. Майорова [18], А.Н. Сухаренко [19]).

Необходимо отметить, что это далеко не 
полный перечень авторов современности, 
исследующих актуальные проблемы борь-
бы с незаконным перемещением через 
государственную границу России товаров, 
валюты, ценностей и иных предметов. Од-
нако вопросу формирования механизма 
конфискации как одного из способов борьбы 
с контрабандой в российском законода-
тельстве в его исторической ретроспективе 
уделено, по мнению автора, недостаточное 
внимание, поэтому целью представленного 
исследования является анализ именно этого 
направления.

Таможенный устав 1819 г. (принятый 14 
декабря 1819 г. и вступивший в действие 1 
января 1820 г.) носил комплексный характер 
и регулировал достаточно широкий круг об-
щественных отношений. Об этом свидетель-
ствует и сама структура Устава, где его части 
выделены по предмету регулирования. Так, 

например, часть 1 регламентирует порядок 
образования таможенного учреждения, 2 часть 
посвящена правилам о таможенных формаль-
ностях по отношению к привозным товарам, 
часть 3 содержит правила отпуска товаров по 
морю и сухопутному пути, часть 4 определяет 
ответственность за тайный провоз товаров, 
5 часть повествует о службе в таможенных 
органах и, наконец, � (заключительная) часть 
Устава регламентирует деятельность тамо-
женных органов в Царстве Польском.

Контрабанда как преступное явление явля-
лась и всегда будет являться потенциальной 
угрозой интересам не только казны любого 
государства, но и интересам отечественных 
производителей.

Устав 1819 г. различал контрабанду двух 
видов: тайный провоз через границу в обход 
таможенных и пограничных постов и провоз 
товаров через таможни без объявления.

Ответственность за контрабанду зависела 
от правового статуса товаров по таможенному 
тарифу. Задержание беспошлинных, пошлин-
ных или запрещенных товаров, а также неко-
торых других категорий провозимых товаров, 
как правило, регламентировалось особыми 
положениями таможенного устава и прочих 
актов таможенного законодательства. 

По Таможенному уставу 1819 г. все под-
лежащие обложению пошлинами товары при 
попытке тайного провоза конфисковывались, 
а с владельца или провозителя взыскивалась 
пошлина в пятикратном размере. Импортные 
товары, не объявленные таможне и обнару-
женные при досмотре в пакгаузах, облага-
лись соответствующей пошлиной, а излишки 
свыше установленных 8-10 % от указанных в 
документах товаров конфисковывались без 
каких-либо взысканий, фактически не рас-
сматриваясь как контрабанда. Запрещенные 
к провозу товары при попытке контрабанды 
конфисковались, а с владельца, перевозчика 
или продавца внутри страны взыскивалась 
удвоенная рыночная цена таких товаров 
(ст. 1304) [20].

Попытка контрабандного вывоза наказы-
валась взиманием пятикратной пошлины или 
изыманием соответствующего количества 
груза. Конфискация таких грузов производи-
лась только для покрытия платежей в казну 
или при отсутствии владельца в течение трех 
дней. Владелец, желающий уже легальным 
порядком вывезти за границу возвращенный 
ему товар, обязан был вновь пройти все 
таможенные процедуры, включая оплату 
соответствующих пошлин.

Задержанные в одной партии с запре-
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щенными дозволенные к провозу товары не 
подлежали конфискации и обложению штра-
фами. В отношении товаров, запрещенных к 
провозу в данной местности, но не во всей 
Империи, действовали правила для тайно 
ввезенных разрешенных товаров. От конфис-
кации освобождались и грузы, разрешенные к 
обратному отвозу, а также вещи пассажиров, 
для которых действовали отдельные правила 
статей �10-�31 и 10�2-1105.

Отдельно регламентировалась контрабан-
да ассигнаций, кредитных билетов и других 
ценных бумаг, а также книг, игральных карт, 
спиртного и пороха. При задержании фаль-
шивых российских монет, ассигнаций или 
кредитных билетов, помимо конфискации 
и пени в размере трехкратного номинала 
подделок, владельцы и перевозчики подле-
жали суду. Настоящие монеты и кредитные 
бумаги, привезенные из российского порта 
на российских кораблях, подлежали конфис-
кации только при провозе без объявления, 
во всех же остальных случаях подобная конт-
рабанда конфисковывалась как запрещенная 
к ввозу-вывозу, но без взыскания пени.

В связи с запретом на ввоз в страну иност-
ранных игральных карт, виновные в их приво-
зе, продаже и покупке помимо конфискации 
уплачивали пеню в размере 14 руб. 40 коп. 
серебром за каждую дюжину. Карты, задер-
жанные в пограничной черте без провози-
теля, через департамент внешней торговли 
направлялись для последующей продажи 
Экспедиции карточного сбора С. - Петербург-
ского Воспитательного дома. Остальные за-
держанные колоды передавались в местную 
полицию, которая и выплачивала награду 
поимщикам на основании ст. 1405.

Существовал запрет на ввоз билетов инос-
транных лотерей. При тайном провозе такие 
лотерейные билеты конфисковывались, а 
объявленные билеты иностранцам разре-
шалось отправить назад или оставить на 
ответственное хранение в таможне до трех 
месяцев. Выигрыш по конфискованным или 
не востребованным более трех месяцев би-
летам приравнивался к суммам от продажи 
конфискованных запрещенных товаров.

Тайно провозимые книги во всех случаях 
конфисковывались и направлялись для экс-
пертизы в Комитет цензуры иностранной, по 
результатам которой запрещенная литера-
тура отсылалась за границу, а разрешенные 
книги пускались в продажу.

Задерживаемый контрабандный порох под-
лежал конфискации и немедленной оценке, 
после чего передавался местному воинскому 

начальнику пограничной стражи, который 
с ведома начальника таможенного округа 
распределял его между нижними чинами для 
нужд службы. Отчисления пограничной стра-
жи за порох распределялись на основании 
положений о суммах с продаж конфискатов, 
о чем уведомлялся Департамент внешней 
торговли (ст. 1308-1327, 1334-1339).

Гораздо детальнее регламентировалась 
борьба с контрабандой крепких спиртных на-
питков и портера, что было вызвано прежде 
всего существованием практики местных 
откупов торговли спиртным. Существовали 
как правила о контрабанде для откупных и 
свободных местностей, так и местные пра-
вила, в том числе временные. Там, где не су-
ществовало откупов, контрабанда спиртного 
подпадала под действие общих таможенных 
правил с учетом того, что напитки в соот-
ветствующих таможенному тарифу емкостях 
не менее десяти анкеров считались тайно 
провезенными товарами, а меньшие емкости 
приравнивались к запрещенным (ст. 1328-
1330, 1333). В различные периоды времени 
действовали правила о передаче откупщи-
кам конфискованных напитков и части от 
300% штрафа с цены конфиската.

Импортный портер конфисковывался в 
пользу откупщиков и облагался штрафом в 
1 руб. 80 коп. серебром за ведро только при 
отсутствии таможенных пломб или печатей 
установленного образца. Конфискованные 
напитки продавались таможнями с услови-
ем немедленного разлива в опечатываемую 
бутылочную тару (ст. 1335).

Особенно строгие правила действовали 
в отношении импортируемых товаров, под-
лежащих клеймению, которые конфисковы-
вались из-за отсутствия клейм при любых 
обстоятельствах, например, отрезки ткани 
без клейменных остатков или видоизме-
ненные (перекрашенные и т.п.) изделия без 
соответствующего фабричного клейма. Про-
чий импорт конфисковывался при наличии 
явных доказательств контрабандного ввоза и 
только не у покупателя внутри страны (фак-
тически, добросовестного приобретателя), 
так как в данном случае взыскание могло 
налагаться только на провозителей и про-
давцов контрабанды. Заклейменные товары 
подлежали конфискации при обнаружении 
подлога в таможенных документах, свиде-
тельствующего о сговоре с чинами таможни. 
Виновные торговцы и чиновники подлежали 
суду и наложению взысканий на основании 
статей 230, 815-81�, 1295.

При обнаружении поддельных клейм им-
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портные товары конфисковывались, а винов-
ным, помимо взысканий за тайный провоз по 
ст. 1295 1303, грозила ссылка по суду. От 
уголовной ответственности в данном случае 
освобождались только лица, доказавшие 
свою непричастность и неосведомленность о 
подделке таможенных клейм, которым даже 
возвращался товар. 

Подделка таможенных штемпелей, рос-
сийских клейм на иностранных товарах (и 
наоборот) каралась конфискацией и нало-
жением пени (ст. 1381-1385).

Согласно общим правилам делопроиз-
водства по конфискациям контрабандных 
товаров, задержанные товары хранились 
до разрешения вопроса об их оценке и 
конфискации за общими печатями таможни 
и владельцев или полиции и их поимщиков. 
Таможни о подлежавших конфискации то-
варах стоимостью более �0 руб. серебром 
немедленно доносили начальнику округа и 
представляли в Департамент внешней тор-
говли подробную ведомость с описанием 
обстоятельств задержания (ст. 142�-1427). 

Подлежащие конфискации товары, достав-
ленные в городскую или земскую полицию, 
подлежали немедленной описи и оценке. 
Ведомость с их результатами и описани-
ем обстоятельств задержания, за общими 
подписями присутствующих при этом чинов 
полиции, членов магистрата, владельца или 
провозителя, поимщика или открывателя 
контрабанды, представлялась в департа-
мент внешней торговли, который издавал 
дальнейшие распоряжения о товаре. Бес-
пошлинный товар полиция, после взыскания 
в пользу поимщиков в соответствии со ст. 
1290-1292 наградных процентов от оценоч-
ной стоимости товара, возвращала владель-
цам. Подробное донесение полиции об этом 
через губернское начальство направлялось 
департаменту внешней торговли.

При рассмотрении вопроса о конфискации 
контрабанды, владелец которой установлен, 
таможня производила его допрос по обсто-
ятельствам дела. 

В производстве дел о конфискации то-
варов, помимо общего правового режима 
Таможенного устава 1819 г., действовали 
и особые правила производства: с 1824 
года по делам о тайно ввозимых товарах, 
задержанных в пограничной черте; в 1838 
году были введены особые меры по борьбе 
с контрабандой на границе с Пруссией.

Уведомление заинтересованных сторон 
о конфискации задержанного имущества 
и апелляционное рассмотрение дела про-

изводились на основании нижеизложенных 
правил. При задержании для конфискации 
любого провозимого через границу иму-
щества его владельцы или перевозчики под 
подписку уведомлялись о необходимости 
явиться в таможню для объявления соот-
ветствующего решения под угрозой лишения 
на основании ст. 1494 права подачи апел-
ляции. Оглашение решения производилось 
под подписку о том, что лицо поставлено 
в известность о конфискации и не имеет 
к таможне претензий (ст. 1482-1483). Не-
согласные с решением о конфискации под 
подписку уведомлялись о семидневном 
сроке подачи апелляционной жалобы на 
имя начальника данного таможенного ок-
руга. Апелляция подавалась в таможню, о 
чем последняя выдавала соответствующую 
расписку и немедленно направляла жалобу 
и материалы дела в округ, откуда они вместе 
с определениями окружного начальника и 
самой таможни препровождались в департа-
мент внешней торговли. Последний выносил 
решение по жалобе, которое по желанию 
владельца товара, высказываемому еще при 
подаче апелляции, могло быть объявлено 
ему в самом департаменте или на таможне 
в течение семи дней после получения пред-
писания. При оглашении решения владелец 
давал подписку об отсутствии претензий или 
о «неудовольствии», подавая в последнем 
случае на Департамент жалобу министру фи-
нансов. Жалоба министру финансов должна 
была быть подана в срок до семи дней для 
решений, объявленных в столице, до сорока 
дней – для объявленных в таможнях Скулян-
ского и Измаильского округов или портов 
Черного, Азовского и Белого морей. По 
жалобе на решение Департамента внешней 
торговли дело рассматривалось на совете 
Министерства финансов, решение которого 
объявлялось просителю под подписку через 
департамент внешней торговли в течение 
семи дней. При неудовлетворении жалоб-
щика исходом дела, сумма конфискаций по 
которому достигала �00 руб. серебром, он 
мог в течение двадцати дней подать жало-
бу в Правительствующий сенат, при этом 
министр финансов передавал туда все ма-
териалы по делу (ст. 1488-1493).

Для упорядочения и ускорения разреше-
ния апелляционных дел таможни обязаны 
были немедленно после вынесения решения 
о конфискации и объявлении его заинтере-
сованным лицам уведомлять об этом Де-
партамент. Владельцам товара рассылались 
повестки о явке для объявления решений 
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по делу в течение семи дней со времени 
получения уведомления. Установленные сро-
ки явки для объявления решений и подачи 
апелляций по делам о конфискации являлись 
общеобязательными, и по их истечении ни-
какая жалоба не подлежала рассмотрению.

Решения таможен по конфискационным 
делам, на которые не была подана уста-
новленным порядком жалоба, требовали 
утверждения департамента внешней тор-
говли только когда оценочная стоимость 
задержанного имущества превышала �0 
руб. серебром. При отмене Департаментом 
внешней торговли подобного решения вла-
дельцы товара имели право подать жалобу 
согласно § 4�1 и 4�2 Таможенного устава 
1819 г. на имя министра финансов. Решения 
по делам о конфискациях на сумму от 30 до 
�0 руб. серебром утверждались начальника-
ми округа, дела на сумму до 30 руб. разре-
шались таможнями самостоятельно, но все 
апелляционные дела независимо от суммы 
должны были утверждаться Департаментом. 
Любые решения о конфискации докладыва-
лись в Департамент: по делам на сумму бо-
лее �0 руб. серебром или имеющим особые 
обстоятельства (например, соучастие в кон-
трабанде пограничной стражи) персонально; 
прочие дела – в ежемесячных ведомостях по 
конфискованным делам (ст. 1499-1501).

Исполнение утвержденных департаментом 
решений о конфискации не зависело от апел-
ляции, но вырученные от продажи товаров 
суммы хранились до конца установленного 
для подачи жалобы срока и окончательного 
разрешения дела. Исключение составляли 
лошади и прочий скот, которые при вынесе-

нии решения об их возврате возвращались 
хозяевам «на прокормление» до утверждения 
дела Департаментом внешней торговли. 
До окончательного разрешения дела кон-
фискационные суммы могли помещаться в 
государственные банки, опекунские советы 
и приказы общественного призрения под 
проценты, которые впоследствии поступали 
получателю основной суммы. Товары, под-
лежавшие согласно действующему таможен-
ному законодательству конфискации, могли 
«по особому снисхождению и разрешению 
высшего начальства» быть возвращены их 
владельцам (ст. 1509).

Оценка выставляемых на продажу конфис-
кованных товаров производилась, как пра-
вило, присяжными городскими ценовщиками 
при участии чинов таможни, но в случае их 
отсутствия оценку могли осуществлять мест-
ные магистраты, ратуши, земские исправни-
ки или заседатели в присутствии начальника 
округа или чинов таможни. Порядок и пра-
вила утверждения результатов оценки были 
идентичны процедуре утверждения самих 
решений о конфискации (ст. 1510-151�).

Как видно из приведенного выше анали-
за, разработка механизма конфискации как 
одного из способов противодействия конт-
рабанде в рассматриваемый период свиде-
тельствует о качественно новом уровне. Ее 
основой, за некоторым исключением, стали 
единая нормативно-правовая и админист-
ративная база. Сами же правовые нормы 
подлежащих конфискации товаров, контра-
бандно провозимых через границу россий-
ского государства, постоянно расширялись 
и совершенствовались.
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Аннотация: данная работа посвящена истории возникновения и развития института 
принудительных мер воспитательного воздействия, применяемых к несовершеннолетним 
правонарушителям в качестве альтернативы уголовного преследования в раннем россий-
ском праве. В научной статье анализируется развитие правовых воззрений на особен-
ности уголовной ответственности несовершеннолетних и их законодательное отражение 
в правовых актах Российского государства. Начиная с XVII века, выявляется постоянно 
нарастающая тенденция к учету индивидуальных возрастных особенностей личности при 
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В раннем российском законодатель-
стве упоминаний об особенностях 

уголовной репрессии в отношении несо-
вершеннолетних не встречается. Первые 
сведения о мерах, принимаемых российским 
государством к воспитанию нравственно-ис-
порченных детей, относятся лишь к XVII веку. 
Объяснение этому следует искать в сложных 
социально-экономических условиях развития 
государства, в том социальном неблагополу-
чии, сложившемся к этому периоду, который 
не случайно был назван смутным временем. 
В самом начале указанного столетия в стра-

не возник жесточайший голод, повлекший 
за собой разруху в селе. Значительное 
количество сельских жителей в поисках 
спасения устремились в города. Отсутствие 
условий для социальной адаптации в городах 
в сочетании с другими неблагоприятными 
факторами побуждали крестьян к негатив-
ным промыслам, в том числе грабежам и 
разбоям. В разных местностях наблюдались 
вызванные классовыми противоречиями 
крестьянские волнения, выступления каза-
чества и завоеванных народов. Положение 
осложнялось иностранной интервенцией [4, 
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глава II; 10, с. 85; 11, с. 229].
К середине XVII века отмечаются качест-

венные изменения в экономике. Наблюда-
ется рост денежного хозяйства, развитие 
мануфактур и промыслов, что еще более 
усугубляло и без того тяжкое положение 
крестьян и завоеванных народов. Жизнь 
городского населения усложняется про-
изволом местных властей. Социальная 
неустроенность людей вела к разрушению 
налаженных внутрисемейных отношений, 
самих семей. Все это порождало детскую 
беспризорность, сиротство, нищенство и 
преступность. Дети, потерявшие семьи, не 
имеющие возможности к самостоятельному 
выживанию, устремлялись туда, где было 
множество людей и где было легче сущес-
твовать – в города. Чем крупнее был город, 
тем больше было в нем детей, прибывших 
сюда с ложными надеждами. Этих «ничьих» 
детей было такое множество, что они стано-
вились настоящим бедствием [2, с. 53].

В России, как и во множестве других 
стран, традиционно главными субъектами 
воспитания детей выступали их родители. 
Дети должны были полностью подчиняться 
родительской власти. Эта особенность ста-
туса малолетних и легла в основу первых 
попыток установления особого подхода к 
наказанию несовершеннолетних правона-
рушителей.

Так, в нормах Соборного уложения 1�49 г. 
впервые в истории развития российского 
уголовного права была сделана попытка 
определения специальных мер уголовно-
правового воздействия в отношении несо-
вершеннолетних. В соответствии со ст. � 
Уложения царя Алексея Михайловича, когда 
«сын или дочь учнет бити челом о суде на 
отца или матерь, да их же за такое челобитие 
бити кнутом и отдать их отцу и матери» [11, 
с. 230]. Следует отметить, что возраст на-
ступления уголовной ответственности не был 
прямо указан в Соборном уложении 1�49 г., 
однако в принятых к нему дополнениях в 
1��9 г. указывалось на возраст 7 лет при 
определении ответственности за убийство, 
и одновременно подчеркивалась незрелость 
лиц в возрасте до 15 лет [21, с. 159]. Ро-
дители обладали правом наказывать своих 
детей розгами, а в конце XVIII в. им было 
разрешено отдавать своих непослушных 
детей в смирительные дома внаем на срок 
до пяти лет. Таким образом, в соответствии 
с законом исполнение наказания целиком 
возлагалось на родителей малолетних и 
подкреплялось их родительской властью.

Дальнейшее развитие российского уго-
ловного законодательства, учитывая на-
копленный веками опыт, шло по пути диф-
ференциации уголовной ответственности с 
учетом возрастных особенностей лица, со-
вершившего общественно опасное деяние. 
При этом допускалось применение к несо-
вершеннолетним правонарушителям, наряду 
с наказанием, уголовно-правовых средств, 
напоминающих в известной степени меры 
принудительного воспитания. Так, в эпоху 
царствования Петра I в толковании артикула 
195 Воинских артикулов от 25 января 1715 г. 
сказано: «Наказание воровства обыкновенно 
умаляется или весьма отставляется, ежели… 
вор будет младенец, которых дабы заранее 
от сего отучить, могут от родителей своих 
лозами наказаны быть» [13, с. 494]. Вместе 
с тем о возрасте младенца в законе ничего 
не говорится, поэтому весьма трудно оп-
ределить, с каких и до каких лет младенец 
освобождался от уголовной ответственности 
за совершенное им общественно опасное 
деяние.

Больше конкретности и определенности 
появилось в законодательстве послепетров-
ского периода, например, в императорских 
указах 1742, 17�5, 17�� гг. По описанию 
этого периода П. Гуляевым [15, с. 34], мало-
летние преступники вместо смертной казни 
и кнута наказывались плетьми, отсылались 
в монастыри под караул и на покаяние, а 
при наличии малой вины били их розгами в 
зависимости от виновности и возраста.

Указом императрицы Елизаветы Петровны 
17�5 г. было определено, что лиц моложе 
семнадцати лет, которые совершили тяж-
кие насильственные преступления, следует 
представлять в Сенат, где с ними разби-
рались по мере их вины, а малолетние от 
10 до 15 лет, совершившие преступления, 
наказывались розгами [8, с. 141]. Данное 
положение нашло отражение в последующих 
указах Екатерины II, а затем было закреплено 
и в Своде законов Российской империи 1832 
г., вступившем в силу с 1 января 1835 года. 
Как отметил Н.С. Таганцев, Свод законов це-
ликом принял систему Указа 17�5 г., в кото-
ром были определены правила о наказаниях, 
применяемых к малолетним преступникам 
[19, с. 23]. В соответствии со ст. 12� Свода 
законов уголовные дела о малолетних, не 
достигших семнадцатилетнего возраста и 
совершивших тяжкие преступления, пред-
ставлялись Правительственному Сенату, ко-
торый решал вопрос о наказании по своему 
усмотрению. Вместе с тем за преступления 
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менее тяжкие, но заслуживающие телесных 
наказаний, малолетние без представления 
в Сенат по решению совестных судов и 
уголовных палат подвергались наказанию: 
в возрасте от 10 до 15 лет – розгами, от 15 
до 17 лет – плетьми; в возрасте до 10 лет 
– передавались родителям, дети же крепос-
тных людей – помещику.

Содержание упомянутого Закона и его 
описание Н.С. Таганцевым и В.В. Есиповым, 
к сожалению, не дает четкого представления 
о содержании применяемых к малолетним 
мер, заменяющих наказание. Однако имею-
щиеся данные уже позволяют сделать вывод 
о том, что Свод законов Российской империи 
определял дифференцированный подход 
при выборе наказания несовершеннолетним. 
Меры воздействия (напоминающие скорее 
воспитательные) в виде передачи виновно-
го родителям либо помещику (крепостных) 
применялись только к лицам, не достигшим 
возраста уголовной ответственности.

Уложение о наказаниях уголовных и испра-
вительных от 15 августа 1845 г., вступившее 
в действие с 1 мая 184� г., несомненно, 
явилось результатом общей гуманизации 
уголовного права и большим шагом вперед 
в развитии уголовного законодательства 
России. В соответствии со ст. 144 Уложения 
уголовному наказанию подлежало лицо в воз-
расте не моложе 10 лет. Статья 143 управо-
мочивала суд устанавливать, «с разумением» 
или «без разумения» действовал малолетний 
в возрасте от 10 до 14 лет. Если выяснялось 
последнее, то наказание практически не оп-
ределялось, «дети отдавались родителям или 
благонадежным родственникам для строгого 
за ними присмотра, исправления и настав-
ления, между прочим, и через духовника их 
или другого священнослужителя». В соот-
ветствии со ст. 148 Уложения в отношении 
несовершеннолетних от 14 лет до 21 года «за 
преступления, учиненные по неосторожнос-
ти» применялось «домашнее исправительное 
наказание» [14, с. 202].

Эти меры в литературе того периода по-
лучили название мер «домашнего исправ-
ления». По мнению Н.С. Таганцева, меры 
домашнего исправления являлись мерами 
не карательного, а воспитательного свойс-
тва и не являлись наказанием. Поэтому 
автор считал, что «к малолетним, которым 
назначены эти меры, не применимы никакие 
последствия, сопровождающие осуждение 
и наказание, ... при совершении ими вновь 
преступления ни в коем случае не могут 
считаться виновными в повторении» [19, с. 

202]. Указанную меру, применяемую в отно-
шении малолетних, вполне можно считать 
близкой по содержанию к определяемой се-
годня принудительной мере воспитательного 
воздействия в виде передачи под надзор 
родителей или лиц, их заменяющих, либо 
специализированного государственного 
органа (п. «б» ч. 2 ст. 90 УК РФ).

Значимость применительно к исследуемо-
му вопросу Уложения о наказаниях уголов-
ных и исправительных определяется и тем, 
что в нем впервые в отечественном законо-
дательстве предусматривалось помещение 
несовершеннолетних (10-17 лет) нарушите-
лей закона в так называемые исправительно-
воспитательные заведения (исправительные 
колонии и приюты). Законом указанная мера 
рассматривалась как судебно-каратель-
ная, так как могла быть назначена судом 
в отношении лица, признанного виновным 
в совершении преступления. По смыслу 
ст. 137 Уложения обращение малолетних 
в исправительные заведения относилось 
к числу наказаний. Однако ни в ст. ст. 17 
и 30, определяющих главные наказания 
– уголовные и исправительные, ни в ст. 58 
о дополнительных наказаниях эта мера в 
качестве такового не упоминается.

Уложение (а позднее – и ст. � Устава о 
наказаниях, налагаемых мировыми судья-
ми, 18�4 г.) предусматривало возможность 
заменять помещением в указанные заве-
дения помещение в особые отделения при 
тюрьмах. В своем решении суд должен был 
определить, какому наказанию подлежал 
бы виновный за содеянное, если бы он был 
совершеннолетним, и если дозволял закон, 
заменить наказание отдачей в колонию 
или приют. Определение сроков пребы-
вания подростков в указанных заведениях 
являлось исключительной компетенцией 
администраций заведений. По Уложению 
срок пребывания в исправительно-воспи-
тательном заведении заканчивался с дости-
жением несовершеннолетним возраста 21 
года (позднее Законом об исправительных 
приютах 18�� г. предельный срок пребыва-
ния несовершеннолетних в заведении был 
понижен до 18 лет). Администрация приюта 
или колонии могла освобождать воспитан-
ников и условно (на срок до шести месяцев), 
но при установлении «дурного поведения» 
освобожденный возвращался обратно [21, 
с. 1�7-1�8].

В соответствии со ст. 55 Уложения поме-
щение в колонию или приют назначалось 
вместо других наказаний. Это позволило 
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ученым-криминалистам второй половины XIX 
– начала XX века отнести данную меру в от-
ношении несовершеннолетних к «наказанию 
заменяющему», т.е. такому, которое приме-
нялось в случае невозможности по каким-
либо обстоятельствам применения иного 
(главного) наказания [5, с. 154; 9, с. 13; 18, 
с. 180; 20, с. 1088-1090; 22, с. 459]. Сущес-
твенный вклад в укрепление и развитие этих 
позиций внес Закон от 5 декабря 18�� г. об 
исправительных приютах, из содержания 
которого следовало, что помещение в испра-
вительные приюты не является наказанием 
и относится к мерам принудительного вос-
питания. Заведения именовались в законе 
«богоугодными и общеполезными», и к их 
учреждению призывались государственные, 
общественные организации, частные лица, 
земства, духовенство (ст. 3 и 4 Закона) [�, 
с. 14�; 7, с. 440]. К этому же периоду, по 
нашему мнению, следует отнести и первые 
попытки научного осмысления проблемы 
мер принудительного воспитания в отечес-
твенном уголовном праве.

Помимо помещения несовершеннолет-
них в исправительные колонии и приюты, 
ст.ст. 137, 138 Уложения в редакции 1895 г. 
в качестве меры, заменяющей наказание 
малолетним, предусматривали заключение 
в монастырь. Указанная принудительная 
мера была введена в Уложение в 1895 г. 
По мнению комиссии Государственного 
Совета, она как способами надзора, так и 
путем религиозных наставлений прямо и 
благонадежно вела к исправлению, заменяя 
для малолетних многие виды наказаний [14, 
с. 284]. Вместе с тем по действовавшему в 
тот период Уложению число случаев такой 
передачи было достаточно ограниченным, 
так как в монастыри могли быть помещены 
только несовершеннолетние женского пола 
при условии, что помещение в исправи-
тельные заведения представлялось невоз-
можным [21, с. 1�9]. Кроме того, уголовный 
закон указывал только сроки содержания 
малолетних в монастыре, а сам порядок 
содержания оставался неопределенным.

В свою очередь духовенство не обнару-
живало стремления к учреждению при мо-
настырях приютов. Более того, к примеру, 
С.-Петербургское духовенство откровенно и 
открыто сопротивлялось этой идее, причем 
возражения носили весьма обоснованный 
характер. Наиболее точно их суть передала 
настоятельница С.-Петербургского Воскре-
сенского православного Женского Монас-
тыря Игуменья Антония, которая в своем 

письме отмечала, что монастырь не может 
принимать невольников, в него должны 
приходить добровольно [2, с. 151]. В ходе 
интервью с настоятелем Храма св. Николая 
(с. Никольское Белгородской области) Про-
тоиереем о. Сергием нам удалось выяснить, 
что в настоящее время российской церковью 
подобная работа в централизованном по-
рядке не ведется. Однако о. Сергием было 
отмечено, что белгородское духовенство в 
отдельных случаях помогает (материально и 
духовно) юношам и девушкам, оказавшимся 
в тяжелых социальных условиях, в том числе 
и совершившим различного рода правона-
рушения.

Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних нашли отражение и в 
Уголовном уложении 1903 г. Примечатель-
ным является то, что список мер, заменя-
ющих наказание для несовершеннолетних, 
Уголовное уложение 1903 г. дополнило 
«внушением от суда», которому подлежали 
подростки от 10 до 17 лет вместо ареста 
или денежной пени, причем порядок при-
менения этой меры зависел от усмотрения 
судьи. Этот вид взыскания подразделялся на 
три подвида: выговор, замечание и внуше-
ние. Выговор представлял собой открытое 
осуждение действий и поступков винов-
ного лица, он мог быть «более или менее 
строгим, с внесением в формуляр или без 
внесения». Замечание представляло собой 
«поставление на вид неправильных действий 
виновного», а внушение – объяснение про-
тивозаконности его поступка.

Начиная с 1910 г., с учреждением и нача-
лом деятельности в России детских судов 
[12, с. 77; 1�, с. 300-304] в отечественную 
правоприменительную практику вошла уго-
ловно-правовая мера в виде «передачи под 
ответственный надзор». Указанную меру 
можно считать прообразом определяемой 
сегодня принудительной меры воспита-
тельного воздействия в виде передачи под 
надзор специализированного государс-
твенного органа (п. «б» ч. 2 ст. 90 УК РФ). 
Ответственный надзор за несовершенно-
летним осуществлял попечитель, который 
состоял при суде и являлся представителем 
общественности. Попечителем при суде 
по делам несовершеннолетних мог быть 
только опытный педагог. Его деятельность 
начиналась с момента привлечения несо-
вершеннолетнего к судебному процессу. 
В обязанности попечителя входил прежде 
всего контроль над поведением подопеч-
ного в период испытательного срока, на-



105
Проблемы правоохранительной деятельности  2’14    

По материалам диссертационных исследований

значенного судом (5-� месяцев). При этом 
попечителю предписывалось быть другом, 
защитником и помощником такого лица. Он 
навещал несовершеннолетнего по месту 
работы, учебы, дома, мог требовать явки к 
себе. Если подросток не допускал никаких 
отступлений от требований, то уголовное 
дело в отношении него детским судом пре-
кращалось отдачей несовершеннолетнего 
под ответственный надзор [1, с. 72-73; 3, 
с. 23]. Таким образом, сначала устанавли-
вался педагогический присмотр, затем, если 
он не имел успеха, осуществлялось личное 
задержание, окончательная мера опреде-
лялась спустя пять-шесть месяцев после 
первого разбирательства.

Организация деятельности попечителей 
при суде не была в достаточной степени 
нормативно урегулирована. Она основыва-
лась на частной инициативе и общественной 
самодеятельности. Отсюда, на наш взгляд, 
и проистекали существенные трудности 
и недостатки в указанной деятельности. 
Однако полагаем, что в ней имели место и 
положительные факторы: несовершенно-
летние обвиняемые отделялись от взрослых 
преступников и пагубного влияния тюремной 
среды, решались педагогические задачи, по-
печителями велась индивидуальная работа 
с подростками.

Таким образом, анализ развития право-
вых воззрений на особенности уголовной 
ответственности несовершеннолетних и их 

законодательное отражение в правовых ак-
тах Российского государства, начиная с XVII 
века, выявляет постоянно нарастающую тен-
денцию к учету индивидуальных возрастных 
особенностей личности при установлении 
ответственности. Человеколюбивые идеи, 
проникнув во все институты обществен-
ной жизни, нашли отражение и в подходе 
к уголовной ответственности и наказанию 
подростков, где на смену идее устрашения 
пришла идея исправления и воспитания, 
оказания социальной поддержки. Примене-
ние к несовершеннолетним, совершившим 
преступления, мер, заменяющих наказание и 
имеющих в своем содержании элементы пе-
дагогического воздействия, получало в Рос-
сии все большее признание и распростране-
ние как на законодательном уровне, так и в 
повседневной практике. Однако в юридичес-
кой науке вопрос о мерах принудительного 
воспитания, предусмотренных уголовным 
законодательством, не исследовался вплоть 
до второй половины XIX века. Первым шагом 
на пути к изучению сущности указанных мер 
явилось рассмотрение российскими право-
ведами во второй половине XIX – первых 
десятилетиях ХХ века вопросов о правовой 
природе помещения несовершеннолетних в 
исправительно-воспитательные заведения. 
Соответствующий теоретический, законот-
ворческий и правоприменительный опыт 
того времени не утратил своего значения и 
в начале XXI в.
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В последние десятилетия широкое 
распространение получила деятель-

ность по гласному и негласному поиску и 
получению информации из открытых и за-
крытых информационных систем, контролю 
за сообщениями, которые передаются в 
компьютерных сетях. Для характеристики 
подобной деятельности используются тер-
мины «компьютерная разведка», «компью-
терный поиск», «компьютерный шпионаж», 
«аналитическая разведка», «аналитическая 
разведка средствами Интернет», «информа-
ционно-аналитическая работа в Интернет», 
«компьютерный мониторинг», «киберразвед-
ка» и другие.

Отдельные аспекты осуществления ком-
пьютерной разведки рассматривали в своих 

научных трудах Б.Ю. Анин, В.Л. Бурячок, 
О.О. Варламов, Е.В. Демьянчук, А.И. Доронин, 
Г.М. Гулак, С.Л. Емельянов, Н.Д. Красноступ, 
Ю.К. Меньшаков, С.К. Мисюк, В.К. Ржавский, 
А.С. Овчинский, В.С. Овчинский, С.С. Овчинс-
кий, А.Л. Осипенко, Ю.Ю. Орлов, С.В. Скрыль, 
Д.Б. Халяпин, В.О. Хорошко, А.Ю. Шумилов, 
Е.Н. Яковец и др.

Вместе с тем, стремительное развитие 
современных информационных и телеком-
муникационных технологий обусловливает 
необходимость дальнейших исследований 
данной проблемы.

Следует отметить, что в нормативно-
правовых актах и научных публикациях по 
данной тематике отсутствует единое терми-
нологическое толкование сущности, задач и 
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методов компьютерной разведки.
В 1992 году в нормативных документах МВД 

России впервые появился термин «аналити-
ческая разведка» для обозначения особой 
формы деятельности оперативно-разыскных 
подразделений [1]. Аналитическая разведка 
была определена как разведывательный 
поиск, техническая разведка, комплексное 
изучение материалов скрытого наблюдения 
и оперативной установки, а также анализ 
сообщений, публикаций и выступлений в 
средствах массовой информации, статисти-
ческих данных, сведений автоматизирован-
ных банков данных [2, с. 318]. Компьютерную 
разведку рассматривали при этом как один 
из видов аналитической разведки, которая 
целенаправленно используется для монито-
ринга компьютерных систем.

В научных публикациях компьютерная 
разведка рассматривается как:

– оперативно-разыскное мероприятие, 
которое заключается в поиске и получении 
оперативной информации из компьютер-
ных систем и сетей (С. С. Овчинский) [2, 
с. 325];

– один из видов аналитической развед-
ки, которая целенаправленно используется 
для мониторинга компьютерных систем 
(С.В. Скрыль, В. В. Киселев) [1];

– аналитическая обработка огромного 
объема данных из различных открытых ис-
точников информации, прежде всего из сети 
Интернет. Сущность компьютерной разведки 
состоит в поиске и передаче информации из 
открытых компьютерных систем и сетей с 
последующей верификацией и аналитичес-
кой обработкой (А.И. Доронин, С.К. Мисюк) 
[3; 4];

– способ извлечения информации с 
помощью технических средств, то есть 
как один из видов технической разведки 
(Ю.К.Меньшаков, Д.Б. Халяпин) [5; �];

– метод добывания информации путем пе-
рехвата и анализа побочных электромагнитных 
излучений и наводок средств электронно-вы-
числительной техники, то есть как разновид-
ность радиоэлектронной разведки, которая, в 
свою очередь, является одним из видов техни-
ческой разведки (В.К. Ржавский) [7];

– оперативно-разыскное мероприятие, 
которое заключается в целенаправленном 
активном поиске и получении открытой ин-
формации из компьютерных систем и сетей 
с целью выявления сведений криминогенно-
го и криминального характера (А.Н.Джужа, 
В.Я. Горбачевский, Ю.Ю. Орлов, В.В. Мат-
вийчук) [8].

По мнению С.Л. Емельянова, сущность 
компьютерной разведки состоит в добыва-
нии: компьютерной информации, которая 
обрабатывается, хранится и передается 
в информационных системах; данных и 
сведений о характеристиках (параметрах) 
программных, аппаратных и программно-
аппаратных комплексов, применяемых в 
информационных системах; данных и све-
дений о применяемых в информационных 
системах методах, способах и механизмах 
защиты информации; персональной инфор-
мации о пользователях информационных 
систем [9].

О.О. Варламов под компьютерной раз-
ведкой понимает добывание информации 
из компьютерных систем и сетей, характе-
ристик их программно-аппаратных средств 
и пользователей [10, с. 139].

Следует отметить, что термин «компьютер-
ная информация» неоднозначно трактуется 
в законодательных актах. Так, в Уголовном 
кодексе Российской Федерации под компью-
терной информацией понимаются сведения 
(сообщения, данные), представленные в 
форме электрических сигналов, независимо 
от средств их хранения, обработки и переда-
чи [11, ст. 272]. В диспозициях статей 3�1–
3�3 Уголовного кодекса Украины говорится 
об информации, которая хранится, обраба-
тывается или распространяется с помощью 
автоматизированных систем, компьютерных 
сетей или сетей связи [12].

Федеральный закон Российской Феде-
рации «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» оп-
ределяет информацию как сведения (сооб-
щения, данные) независимо от формы их 
представления [13, ст. 2].

В Законе Украины «О защите информации 
в информационно-телекоммуникационных 
системах» отмечается, что объектами за-
щиты является информация, которая обра-
батывается, и программное обеспечение, 
предназначенное для обработки этой ин-
формации [14, ст. 2].

В то же время в некоторых международных 
нормативно-правовых актах используется 
термин «компьютерные данные» [15].

В новом Уголовном процессуальном Кодек-
се Украины введено негласное следственное 
(разыскное) действие «Снятие информации 
с электронных информационных систем», 
которое заключается в осуществлении на 
основании постановления следственного су-
дьи поиска, выявления и фиксации сведений, 
содержащихся в электронной информацион-
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ной системе или ее части, доступ к которым 
ограничен собственником, владельцем или 
держателем системы, размещением ее в 
публично недоступном месте, жилище или 
ином владении лица или логической защитой 
доступа, а также получение таких сведений 
без ведома ее собственника, владельца или 
держателя (ст. 2�4) [1�].

Кроме того, в 2012 году законодатель 
внес соответствующие изменения в Закон 
Украины «Об оперативно-розыскной де-
ятельности», в частности, предоставил право 
оперативным подразделениям осуществлять 
снятие информации с электронных инфор-
мационных сетей в соответствии с положе-
ниями статей 258, 2�4, 2�5 УПК Украины 
(п. 9 ст. 8) [17].

По своей архитектуре электронные инфор-
мационные системы могут быть как локаль-
ными, в которых все их компоненты (база 
данных, система управления базой данных, 
клиентское программное обеспечение) на-
ходятся на одном компьютере, так и распре-
деленными, в которых компоненты распре-
делены по нескольким компьютерам. Кроме 
того, электронные информационные системы 
могут быть как открытыми, так и закрытыми 
для граждан, то есть доступ к ним ограничен 
их собственником, владельцем или держате-
лем путем размещения файловых серверов и 
рабочих станций информационной системы 
в публично недоступных местах, жилище или 
ином владении лица и установкой систем 
логической защиты доступа к электронной 
информационной системе с рабочих станций 
локальной сети предприятия, учреждения, 
организации и т.п., или с рабочих станций, 
связанных с файловым сервером через Ин-
тернет [18, с. 582].

Снятие информации с электронных ин-
формационных систем или их частей осу-
ществляется без разрешения следственного 
судьи, если доступ к ним не ограничивается 
их собственником, владельцем или держате-
лем или не связан с преодолением системы 
логической защиты (п. 2 ст. 2�4 УПК). В слу-
чаях, когда файловый сервер электронной 
информационной системы установлен в пуб-
лично недоступном месте, жилье или ином 
владении лица, но доступ к базам данных, 
размещенных на нем, не защищен система-
ми логической защиты доступа и возможен 
с рабочих станций, расположенных вне мест 
размещения файловых серверов электрон-
ной информационной системы, снятие ин-
формации с электронных информационных 
систем или ее частей также допускается без 

разрешения следственного судьи. При этом 
составляется только протокол снятия ин-
формации с электронных информационных 
систем с соответствующими приложениями 
к нему [18, с. 582].

Проведя анализ понятия «снятие информа-
ции с электронных информационных систем 
или их частей, доступ к которым не ограни-
чивается их собственником, владельцем или 
держателем или не связан с преодолением 
системы логической защиты» (далее – сня-
тие информации), выделим следующие его 
составляющие элементы:

1) снятие информации – это оперативно-
поисковое мероприятие, которое заклю-
чается в поиске и получении оперативной 
информации из компьютерных систем и 
сетей, доступ к которым не ограничивается 
их собственником, владельцем или держате-
лем или не связан с преодолением системы 
логической защиты;

2) снятие информации осуществляется 
работниками оперативных или оператив-
но-технических подразделений (субъекты 
снятия информации);

3) механизм снятия информации пред-
полагает поиск и получение (реализацию) 
оперативно-разыскной информации в 
электронном виде с помощью аппаратных, 
программных или аппаратно-программных 
средств;

4) объектом снятия информации являет-
ся информация из компьютерных систем и 
сетей, доступ к которым не ограничивается 
их собственником, владельцем или держате-
лем или не связан с преодолением системы 
логической защиты;

5) предметом снятия информации являют-
ся характерные особенности или признаки 
объектов снятия информации, зафиксиро-
ванные на соответствующих носителях в 
компьютерных системах и сетях;

�) целью снятия информации является 
решение задач ОРД, которые заключаются 
в поиске и фиксации фактических данных 
о противоправных деяниях отдельных лиц 
и групп, ответственность за которые пре-
дусмотрена уголовным законодательством, 
в компьютерных системах и сетях, с целью 
пресечения правонарушений и в интересах 
уголовного судопроизводства, безопасности 
граждан, общества и государства;

7) снятие информации не требует судеб-
ного разрешения, поскольку оно не связано 
с временным ограничением прав человека.

На основании проведенного анализа мож-
но утверждать, что компьютерная разведка 
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является разновидностью снятия информа-
ции с электронных информационных систем 
или их частей, доступ к которым не ограни-
чивается их собственником, владельцем или 
держателем или не связан с преодолением 
системы логической защиты.

Итак, компьютерная разведка – это опе-
ративно-поисковое мероприятие, которое 
заключается в целенаправленном поиске и 
получении информации из компьютерных 
систем и сетей, доступ к которым не огра-
ничивается их собственником, владельцем 
или держателем или не связан с преодо-
лением системы логической защиты, осу-
ществляемое работниками оперативных или 
оперативно-технических подразделений с 
целью выявления сведений криминогенного 
и криминального характера.

Необходимость проведения компьютер-
ной разведки обусловлена особенностями 
современной организованной и трансна-
циональной преступности. Как утверждает 
А.В. Демьянчук, компьютерные сети, прежде 
всего Интернет, все более активно исполь-
зуются преступниками для создания неле-
гальных рынков сбыта оружия, наркотиков, 
человеческих органов, порнографической 
продукции, взрывных устройств, предложе-
ний по предоставлению киллерских «услуг», 
а также являются способом распространения 
информации по изготовлению самодельных 
взрывных устройств, пропаганды националь-
ной розни и призывов к развязыванию войны 
[19, с. 172].

Среди ученых продолжается дискуссия 
относительно форм и методов компьютерной 
разведки. Так, Ю. К. Меньшаков отмечает, что 
к компьютерной разведке нельзя относить 
средства активного воздействия на инфор-
мационные системы противника: почтовые и 
логические бомбы противника, электронные 
черви, SYH-наводнения, атаки типа «Салями», 
большинство вирусов [5, с. 31].

В то же время Б. Ю. Анин [20], Н. Д. Крас-
ноступ [21] отмечают, что в компьютерной 
разведке возможен как пассивный перехват 
информации (прием и анализ сетевого тра-
фика, сканирование портов ПК и т.п.), так и 
активные методы извлечения компьютерной 
информации с помощью, например, внед-
рения в компьютерные системы и сети ви-
русов, троянцев, логических бомб, которые 
срабатывают при наступлении определенных 
условий или инициируются сигналами извне, 
программ - клавиатурных шпионов и т.д.

С. Л. Емельянов утверждает, что к компью-
терной разведке не относится: получение 

сведений через персонал компьютерных 
систем и сетей, поскольку это самостоя-
тельный канал утечки информации через 
субъекты – носители информации (разгла-
шение); анализ и обработка, в том числе 
с использованием компьютерных систем, 
открытых текстов СМИ, Интернет; исполь-
зование аппаратных закладок в средствах 
ЭВТ; передача разведданных с помощью 
компьютерных систем и сетей; перехват и 
анализ побочных электромагнитных излу-
чений и наводок средств ЭВT; физическое 
проникновение к элементам компьютерных 
систем и сетей, контроль за их работой, 
копирование информации или хищение его 
носителей, поскольку это другие методы 
несанкционированного доступа к компью-
терной информации [8].

По нашему мнению, к основным направ-
лениям осуществления компьютерной раз-
ведки в ОРД следует отнести:

– поиск информации, которая может сви-
детельствовать о совершении противоправ-
ных действий;

– сбор информации относительно опреде-
ленных объектов: физических и юридических 
лиц, предметов и событий в связи с их отно-
шением к противоправной деятельности;

– осуществление в компьютерной сети 
активных мероприятий (оперативный опрос, 
оперативный эксперимент, оперативная за-
купка и т.д.).

Целью компьютерной разведки является 
получение информации, содержащейся в 
компьютерных сетях (на серверах).

По критериям криминогенности информа-
цию в сети Интернет можно условно разде-
лить на три группы:

1) информация, размещение которой на 
сайте составляет объективную сторону оп-
ределенного состава преступления;

2) информация, которая может свиде-
тельствовать о фактах преступной деятель-
ности;

3) информация, которая содержит устано-
вочные данные об определенных физических 
и юридических лицах, которые могут быть 
использованы в ОРД.

Учитывая изложенное, отметим, что в 
современных условиях противодействия 
преступности компьютерная разведка:

1) становится одним из самых востребо-
ванных оперативно-поисковых мероприятий, 
которое заключается в поиске и получении 
оперативной информации из компьютерных 
систем и сетей, доступ к которым не огра-
ничивается их собственником, владельцем 
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выявления сведений криминогенного и кри-
минального характера;

2) не требует судебного разрешения, 
поскольку не связана с временным ограни-
чением прав человека;

3) осуществляется работниками опера-
тивных или оперативно-технических под-
разделений путем получения (реализации) 
оперативно-разыскной информации в 
электронном виде с помощью аппаратных, 
программных или аппаратно-программных 
средств.

Литература

1. Скрыль С.В., Киселев В.В. Аналитическая разведка в оценке угроз информационной безопасности // Системы 
безопасности. 2003. № � (48). С. 9�–97.

2. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация / под ред. А.С. Овчинского, В.С. Овчинского. – М. : ИНФА, 
2000. 3�7 с.

3. Доронин А.И. Бизнес-разведка. 2-ое изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Ось-89», 2003. 384 с.
4. Мисюк С. Компьютерная разведка: взгляд на сайт компании из недр Интернета / Интернет-ресурс http://www.

daily.sec.ru/dailypblshow.cfm?rid=17& pid=8872.
5. Меньшаков Ю.К. Защита объектов и информации от технических средств разведки. – М. : Рос. гос. гуманит. 

ун-т, 2002. 399 с.
�. Халяпин Д.Б. Защита информации. Вас подслушивают? Защищайтесь! – М. : НОУ ШО «Баярд», 2004. 432 с.
7. Ржавский В.К. Информационная безопасность: практическая защита информационных технологий и теле-

коммуникационных систем: учеб. пособие. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2002. 122 с.
8. Джужа А. Н., Горбачевский В.Я., Орлов Ю.Ю., Матвийчук В.В. Об оперативно-розыскной деятельности: проект 

Закона Украины (№ 2134 2008 года) // Интернет-ресурс http://www.portal.rada.gov.ua.
9. Варламов О.О. Компьютерная разведка и создание АС до класса защищенности 1Г на основе сертифициро-

ванного ПС «ЭЛАР Саперион» // Искусственный интеллект, 2008. № 3. С. 137–144.
10. Емельянов С.Л. Сущность и методы компьютерной разведки // Научно-технический журнал «Защита инфор-

мации». – Киев, 2010. № 1. С. 30–35.
11. Федеральный закон «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13 июня 199� года № �3-ФЗ (ред. от 

01.03.2012).
12. Закон Украины «Уголовный кодекс Украины» // Официальный вестник Украины. 2001. № 21. Ст. 920.
13. Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» // Опубликовано: в «РГ» Федеральный выпуск № 4131 29 июля 200� г.
14. Закон Украины «О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах» от 5 июля 

1994 г. // Ведомости Верховной Рады. 1994. № 31. Cт. 28�.
15. Конвенция о киберпреступности // Официальный вестник Украины. 2007. № �5. С. 107. Ст. 2535. Офиц. пер.
1�. Закон Украины «Уголовный процессуальный Кодекс Украины» от 13 апр. 2012 г. № 4�51-VI // Голос Украины 

от 19.05.2012. № 90–91.
17. Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием 

Уголовного процессуального Кодекса Украины» от 13 апр. 2012 г. № 4�52-VI // Официальный вестник Украины. 
2012. № 37. С. 201. Ст. 1371.

18. Уголовный процессуальный Кодекс Украины: Научно-практический комментарий / под ред. проф. В.Г. Гон-
чаренко, В.Т. Нора, М.Є. Шумило.– Киев : Изд-во «Юстиниан», 2012. 1224 с.

19. Демянчук Е.В. Мониторинг сети Интернет как мероприятие, проводимое с целью получения оперативно 
значимой информации // Специальная техника в правоохранительной деятельности: Матер. ІІ междунар. научно-
прак. конф. от 22 мая 2005 г., г. Киев. – Киев: КНУВД, 200�. С. 171–178.

20. Анин Б.Ю. Защита компьютерной информации. – СПб. : БХВ-Петербург, 2000. 384с
21. Красноступ Н.Д., Кудин Д.В. Шпионские программы и новейшие методы защиты от них // Правовое, норматив-

ное и метрологическое обеспечение системы защиты информации в Украине. – Киев, 2004. Вып. 9. С. �7–75.

1. Skril S.V., Kiselev V.V. Analytical intelligence in assessment of threats to information security // Security Systems. 
2003. № � (48). P. 9�-97.

2. Ovchinsky S.S. Operational-search information / Ed. A. S. Ovchinsky, V. S. Ovchinsky. – M.: INFA , 2000. 3�7 p.
3. Doronin A. I. Business intelligence. 2nd ed., rev. and add. – Moscow: Publishing house «Os’-89», 2003. 384 p.
4. Misyuk C. Computer intelligence: a look to company’s website from the bowels of the Internet / Internet resource 

http://www.daily.sec.ru/dailypblshow.cfm? Rid=17&pid=8872.
5. Men’shakov Y. K. Protection of objects and information from technical means of intelligence. – Moscow: Rus. State 

Humanitarian University, 2002. 399 p.
�. Khalyapin D. B. Data protection. Are you overheard? Protect yourself! – M.: NOU SHO «Bayard», 2004. 432 p.
7. Rzhavsky V. K. Information security: practical protection of information technologies and telecommunication systems: 

tutorial. Volgograd: Publishing house of Volgograd State Univ., 2002. 122 p.
8. Dzhuzha A.N., Gorbachevsky V.Y., Orlov Y. Y., Matviychuk V. V. On Operational and Search Activity: Draft Law of Ukraine 

(№ 2134, 2008) // Internet resource http://www.portal.rada.gov.ua.
9. Varlamov O. O. Computer intelligence and creation of computer-aided systems with 1G security level based on PS 

«ELARA Saperion» // Artificial intelligence, 2008. № 3. P. 137-144.
10. Emelyyanov S. L. Essence and methods of computer intelligence // Scientific and technical journal «Information 

Security». – K., 2010. № 1. P. 30-35.



112

Международный опыт

Проблемы правоохранительной деятельности  2’14

11. Federal Law «Criminal Code of the Russian Federation» of June 13, 199� № �3-FZ (as amended on 
01.03.2012).

12. Law of Ukraine «Criminal Code of Ukraine» / / Official herald of Ukraine, 2001, № 21. Art. 920.
13. Federal Law «On Information, Informational Technologies and Protection of Information» // Released: in “RG” 

Federal issue number 4131 of July 29, 200�.
14. Law of Ukraine «On Data Protection in the Informational and Telecommunication Systems» of July 5, 1994 // 

Bulletin of Verkhovna Rada. 1994. № 31. Art. 28�.
15. Convention on Cybercrime // Official herald of Ukraine. 2007. № �5. P. 107. Art. 2535. Official translation.
1�. Law of Ukraine «Criminal Procedural Code of Ukraine» of Apr. 13, 2012, № 4�51–VI // The Voice of Ukraine of 

19.05.2012. № 90-91.
17. Law of Ukraine «On Amendments of Some Legislative Acts of Ukraine in Connection with Adoption of the 

Criminal Procedural Code of Ukraine» of Apr. 13, 2012, № 4�52–VI // Official Herald of Ukraine. 2012. № 37. P. 201. 
Art. 1371.

18. Criminal Procedural Code of Ukraine: Scientific and Practical Commentary / ed. professors V. Goncharenko, 
V. Nora, N. Shumilo. – K.: Publishing house «Yustinian», 2012. 1224 p.

19. Demyanchuk E.V. Internet monitoring as measure to collect operationally relevant information // Special Means in Law 
Enforcement: Mater. Of II Intern. Scientific and Practical conf. of May 22, 2005, Kiev. – K.: KNUVD 200�. P. 171-178.

20. Anin B.Y. Protection of Computer Information. – St.-Petersburg.: BHV-Petersburg, 2000. 384 p.
21. Krasnostup N. D., Kudin D. V. Spyware and Newest Methods of Protection of It // Legal, Regulatory and Metrology 

Ensuring of Information Protection Systems in Ukraine. – K., 2004. Issue 9. P. �7–75.

(Статья сдана в редакцию 13.03.2014)



113

Требования к статьям

На страницах журнала освещаются вопросы юридической науки, уголовно-
го, уголовно-процессуального, оперативно-разыскного, уголовно-исполни-
тельного, административного, гражданского, таможенного, миграционного 
законодательства, передовой опыт борьбы с преступностью в России и за 
рубежом.

Статьи должны отражать наиболее актуальные темы правоохранительной 
деятельности, затрагивающие проблемы и предлагающие пути их решения. 
Статьи, имеющие слабый научный аппарат, к опубликованию не принима-
ются. 

В соответствии с международными требованиями статья должна содер-
жать:

на русском и английском языках: название статьи, фамилию, имя, отчество 
автора (авторов) полностью, должность, ученую степень и звание. Полное 
наименование организации (в скобках – сокращенное), город, телефон, 
электронный адрес. Аннотацию (один абзац до 200 знаков), ключевые слова 
(�-10 слов), список литературы, на которую ссылается автор. 

Для оформления журнала также необходимо представить цветную фотогра-
фию автора (отдельным файлом в цифровом виде, формат -jpg). Материалы 
без авторских фотографий к рассмотрению не принимаются.

Текст статьи должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе 
Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 
– 1,5, абзацный отступ – 1,25. Не следует использовать знаки ручного пе-
реноса и дополнительных пробелов. Объем статьи не должен превышать 1 
авторского листа текста (включая таблицы, рисунки и список литературы). 
Статья представляется в редакцию в электронном (диск, электронная почта) 
и распечатанном виде. Файл, содержащий статью, называется по фамилии 
автора. 

Список литературы приводится в конце статьи. В тексте в квадратных 
скобках указывается номер источника в списке литературы, а через запятую 
– номер страницы (например, [3, с.25]). Обязательно указываются следую-
щие данные: для книг - фамилия и инициалы автора (редактора), название 
книги, место издания (город), год издания; для журнальных статей - фамилия 
и инициалы автора, название статьи, название журнала, год издания, номер, 
выпуск, страницы (первая и последняя).

Статья должна быть вычитана и подписана автором (авторами) следующим 
образом: «Материал вычитан, цифры, факты сверил с первоисточником. Не 
возражаю против размещения моей статьи в электронной библиотеке». Да-
лее ставится дата и подпись. Статьи соискателей, адъюнктов и аспирантов 
визируются научным руководителем. Редакция оставляет за собой право 
в случае необходимости редактировать и сокращать статьи. Отклоненные 
редакцией материалы не рецензируются и не возвращаются.

Статьи, оформленные с нарушением требований или поступившие после 
контрольного срока, могут быть опубликованы в последующих номерах жур-
нала по согласованию с автором.

Журнал включен в систему Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ)


