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Вступительное слово начальника 
Волгоградской академии МВД России, 

заслуженного юриста Российской Федерации, 
доктора юридических наук, профессора 

генерал-майора полиции 
Владимира Ивановича Третьякова 

 
 

Уважаемые участники международной 
научно-практической конференции! 
Уважаемые гости! Дорогие друзья! 

 
В этот праздничный день я рад приветствовать вас на Волго-

градской земле от имени всего коллектива Волгоградской академии 
МВД России. 

В условиях реорганизации системы правоохранительных органов, 
динамично меняющегося законодательства, а также предъявляемых 
повышенных требований к подготовке сотрудников полиции наша 
конференция «Опыт и традиции подготовки полицейских кадров» 
особенно актуальна. 

Волгоградская академия МВД России уже полвека готовит высоко-
профессиональных специалистов для органов внутренних дел.  
За годы деятельности вуза благодаря слаженной работе большого 
коллектива профессионально одаренных, талантливых людей с боль-
шим опытом подготовлены тысячи выпускников, принесших академии 
заслуженную славу и непререкаемый авторитет среди учебных  
заведений России и зарубежных стран. 

Сейчас научно-исследовательскую и педагогическую деятель-
ность здесь осуществляют 30 докторов наук и порядка 160 кандида-
тов наук, интеллектуальный потенциал которых максимально исполь-
зуется при решении стоящих перед министерством задач. 

Основная задача академии направлена на осуществление ком-
плекса мер по совершенствованию образовательного процесса и эф-
фективную подготовку квалифицированных кадров для комплек-
тующих органов. 

Образовательный процесс в академии осуществляется на 5 факуль-
тетах в рамках деятельности 21 кафедры. 

За время существования на базе Волгоградской академии МВД 
России факультета подготовки иностранных специалистов обучение 
прошли около 3 тысяч квалифицированных сотрудников для Вьет-
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нама, Кубы, Монголии, Болгарии, Йемена, КНДР, Гвинеи-Бисау, 
Лаоса, Пакистана и других стран дальнего и ближнего зарубежья. 
Сейчас на факультете проходят обучение 148 иностранных слуша-
телей из 23 государств. 

На базе факультета профессионального обучения ежегодно прохо-
дят обучение сотрудники, впервые принимаемые на службу в органы 
внутренних дел ГУ МВД России по Волгоградской области и МВД Рос-
сии по Республике Калмыкия. 

Для усиления практической направленности обучения активно ис-
пользуется межкафедральный комплекс криминалистических полиго-
нов, включающий в себя учебные места: «Дорожно-транспортное 
происшествие», «Место пожара», «Место разбоя (грабежа)», «Осмотр 
автотранспорта» и «Сквер», оснащенные соответствующими объек-
тами, максимально приближенными к реальности и предназначен-
ными для отработки организации раскрытия и расследования престу-
плений, совершенных на открытой местности. 

В целях улучшения практической направленности к проведению 
учебных занятий привлекаются сотрудники ГУ МВД России по Волго-
градской области, других силовых ведомств, адвокатуры, прокура-
туры, судов, руководители органов исполнительной власти. 

В общежитиях академии с помощью средств беспроводной связи 
обеспечен доступ к ресурсам электронной библиотеки и справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

Продолжена работа по формированию общественного мнения 
о деятельности академии. На сайте размещены новостные сооб-
щения об учебной и научной работе, организации учебного про-
цесса, о спортивной и культурной жизни обучающихся и педаго-
гических работников, работе общественных организаций и иные 
сведения о деятельности академии.  

Ежегодно проводится анкетирование руководителей практиче-
ских органов, в которых проходят службу выпускники академии. Ре-
зультаты обобщаются, выявленные проблемные вопросы и замеча-
ния учитываются при подготовке курсантов и слушателей. Руководи-
тели территориальных органов считают, что молодые специалисты 
готовы к выполнению оперативно-служебных задач. 

На базе академии на протяжении 6 лет действует юридическая 
клиника для оказания квалифицированной бесплатной юридиче-
ской помощи, в которой осуществляется устное консультирование 
заявителей и подготавливаются проекты процессуальных докумен-
тов (жалоб, претензий, исковых заявлений, ходатайств). 
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Волгоградская академия МВД России является универсальной 
и эффективной площадкой для творческого и научного сотрудни-
чества, представляя собой многостороннюю форму взаимодейст-
вия, способствуя развитию всесторонних связей. 

В течение нескольких лет были заключены 39 договоров и 9 со-
глашений о сотрудничестве с муниципальными учреждениями 
среднего образования города Волгограда, вузами Министерства 
внутренних дел, общественными организациями, профильными  
департаментами МВД и различными правоохранительными ведом-
ствами. 

Ежегодно в академии проходит более 80 научно-представительских 
мероприятий различного уровня, в рамках которых обсуждаются 
проблемы оперативно-служебной деятельности, требующие науч-
ного разрешения. Научные исследования, подготовленные педаго-
гическими работниками, востребованы практическими подразделе-
ниями и эффективно используются в образовательном процессе. 

Неоднократно педагогические работники Волгоградской акаде-
мии МВД России становились победителями конкурса на присужде-
ние премии Министра внутренних дел Российской Федерации в но-
минации «Лучший преподаватель образовательных организаций сис-
темы МВД России», лауреатами Всероссийских конкурсов на лучшую 
научную книгу. 

Ежегодно курсанты и слушатели академии становятся победите-
лями и лауреатами конкурсов, проводимых Министерством внут-
ренних дел Российской Федерации, – «Закон и правопорядок» и «На 
лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся в образо-
вательных организациях системы МВД России», а также конкурса 
научных студенческих работ, проводимого Уполномоченным по пра-
вам человека в Волгоградской области. 

В прошедшем учебном году сотрудники и курсанты академии 
завоевали главные титулы конкурсов: «Мисс Студенчество Волго-
града – 2016», «Мисс Южного федерального округа» и «Мисс 
Творчество», а также третье место в конкурсе на лучшую студен-
ческую семью. 

Немало достижений и в спорте. Сборная команда Волгоградской 
академии МВД России заняла первые места на чемпионате МВД 
России по практической стрельбе из нарезного карабина, проходив-
шем в городе Брянске, и в соревнованиях по стрельбе из боевого 
стрелкового оружия, посвященных памяти Героя России майора 
полиции С. А. Арефьева. 
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Слаженная работа административно-управленческого аппарата, 
факультетов, педагогов и учебно-вспомогательных подразделений 
обеспечивает проведение учебного процесса, научной и воспита-
тельной работы и позволяет сформировать курсанта как разносто-
ронне развитую личность, будущего сотрудника органов внутренних 
дел, сохранить верность традициям и соответствовать высоким 
требованиям, предъявляемым к ведомственным образовательным 
организациям. 

Достигнутые сотрудниками академии результаты в использовании 
своих навыков, знаний и опыта на благо нашего общего дела не оста-
ются без внимания со стороны руководства Министерства внутренних 
дел, органов государственной и муниципальной власти. 

 
*** 

 
 

А. П. Алексеева, 
профессор кафедры уголовного права 

учебно-научного комплекса по предварительному следствию 
в органах внутренних дел Волгоградской академии МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент 
 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ СПОРТА 

 
Определенная обособленность сферы спорта, превращенной 

в своего рода «зону недоступности» для уголовного закона, в «про-
странство безнаказанности» создает условия для латентности целого 
ряда общественно опасных деяний, совершаемых как самими 
спортсменами, так и тренерами, судьями и другими представите-
лями спортивной отрасли. К числу преступлений, обладающих 
повышенной латентностью, можно отнести причинение вреда 
здоровью разной степени тяжести, хулиганство, хищения, кон-
трабанду и т. д., за совершение которых к виновным не применя-
ются меры ни дисциплинарного, ни административного, ни уго-
ловного характера, а, как известно, безнаказанность порождает 
вседозволенность. В сфере спорта эта аксиома особенно акту-
альна, поскольку за событиями жизни спортсменов высокого 
класса и профессиональных спортсменов, как и других публич-
ных людей, наблюдают миллионы поклонников. 
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Сплошных (беспрерывных) исследований оперативно значимой 
информации о совершаемых в сфере спорта преступлениях в нашей 
стране, к сожалению, пока не ведется. Хотя оперативно значимая 
информация является разновидностью социальной информации, 
специфичной по цели получения (противодействие преступности), 
методам получения и режиму использования, обеспечивающему кон-
спирацию, надежную зашифровку источников, возможность проверки 
сообщаемых сведений и их применение только заинтересованным со-
трудникам1. Тем более что возможностей ее получения сегодня бес-
численное множество. 

В теории оперативно-разыскной деятельности под информацией 
понимаются «данные», «сведения», «факты», «события», «обстоя-
тельства», возникающие в практике противодействия преступности2. 
При таком подходе оперативно значимая информация неизбежно ох-
ватывает сведения о социальных, экономических, политических, тех-
нических и других условиях, учитываемых при изучении оперативной 
обстановки и организации противодействия преступности. 

Оперативно-разыскная информация – это получаемые субъ-
ектом оперативно-разыскной деятельности с помощью специаль-
ных методов и средств фактические данные, содержащие в себе 
знания, необходимые и пригодные для предотвращения и раскрытия 
преступлений, разыскной работы и решения иных задач противодей-
ствия преступности3. 

Основу оперативно-разыскной информации о совершаемых в сфе-
ре спорта преступлениях составляют сведения о лицах, предметах, 
документах, фактах, событиях, явлениях и процессах, получаемые со-
трудниками оперативных подразделений органов, осуществляющих 
оперативно-разыскную деятельность, зафиксированные строго в соот-
ветствии с требованиями нормативных правовых актов, которые ис-
пользуются для решения задач, определенных Федеральным законом 

                                                             

1 См.: Оперативно-разыскная деятельность: учебник. 2-е изд., доп. и перераб. / 
под ред. К. К. Горяинова [и др.]. М.: ИНФРА-М, 2004. С. 671. 

2 См.: Веселый В. З., Кутушев В. Г. Система информирования партийных, со-
ветских, государственных органов и общественных организаций по вопросам обес-
печения правопорядка в городе, районе. Управление горрайорганами внутренних 
дел и линейными органами транспортной милиции: курс лекций. Вып. 20 / под ред. 
Д. В. Гребельского. М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1976. С. 8. 

3 См.: Овчинский С. С. Оперативно-разыскная информация. Теоретические осно-
вы информационно-прогностического обеспечения оперативно-разыскной и профи-
лактической деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной пре-
ступностью / под ред. А. С. Овчинского, В. С. Овчинского. М.: Инфра-М, 2000. С. 20. 
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«Об оперативно-розыскной деятельности»1. Как правило, главным 
источником получения информации является проведение таких опе-
ративно-разыскных мероприятий, как опрос, наведение справок, ис-
следование предметов и документов, наблюдение и других, реализуе-
мых в спортивной или связанной с ней организации2. Эта процедура 
нашла свое законодательное закрепление в пп. 4 ч. 1 ст. 13 Феде-
рального закона «О полиции» и пп. 1, 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности». 

Необходимо отметить, что основанием для осуществления про-
верки спортивной или связанной с ней организации является нали-
чие данных о нарушении законодательства, которое влечет за собой 
уголовную ответственность, а целью проведения проверки является 
установление основания для возбуждения уголовного дела – данных, 
указывающих на признаки преступления. 

Фактические данные, указывающие на признаки преступления, 
могут быть получены сотрудниками полиции из различных видов 
источников. 

Первый вид – гласные источники. Так, сотрудники полиции при-
нимают заявления о преступлениях, явки с повинной, осуществляют 
мониторинг сообщений о совершенных или готовящихся преступле-
ниях. Однако основным гласным источником является процесс изу-
чения и анализа деятельности спортивных или связанных с ними 
организаций. 

Второй вид источников – это негласные источники информации. 
Такой вид информации сотрудники полиции получают в процессе 
проведения оперативно-разыскных мероприятий, а также из сооб-
щений лиц, оказывающих содействие органам внутренних дел.  

Однако, как показывает практический опыт, следует упомянуть 
и о таких источниках, как материалы, поступившие из спортивных 
юрисдикционных органов; сведения, полученные из медицинских 
организаций; материалы дел оперативного учета; версии о неза-
конных тотализаторах при производстве расследования уголовных 

                                                             

1 См.: Телепнев П. Ф. Понятие оперативно-разыскной информации // Правоохрани-
тельная деятельность органов внутренних дел в контексте современных научных иссле-
дований: материалы междунар. науч.-практ. конф. / сост.: А. В. Тарасов, П. Ф. Телепнев. 
СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2016. С. 237–242. 

2 См.: Глушков Е. Л. Оперативно-разыскные меры по выявлению преступлений, 
связанных с банкротством предприятий всех форм собственности // Проблемы право-
охранительной деятельности. 2017. № 3. С. 108–114. 
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дел экономической направленности; материалы аудиторских про-
верок и ревизий букмекерских контор; публикации в средствах 
массовой информации; сообщения Федеральной налоговой службы; 
выявление преступления прокурором при осуществлении общего над-
зора1. 

Проверка органами внутренних дел спортивных или связанных 
с ними организаций должна проводиться в срок не более 30 суток 
в случаях производства документальных проверок, ревизий, судебных 
экспертиз, исследований документов, предметов, а также проведе-
ния оперативно-разыскных мероприятий, что закреплено в ч. 3 ст. 144 
УПК РФ. 

Если речь идет о преступлениях, связанных с нарушением об-
щественного порядка или общественной безопасности на спортив-
ных объектах, то дополнительно к процедурам паспортного контроля, 
визуальной идентификации, контроля психофизического состояния 
и другим направлениям информационного сопровождения при-
бывающих на массовые мероприятия лиц требуется иметь систему 
автоматизированных алгоритмов выявления возможных злоумыш-
ленников и мотивов их деструктивного поведения2. 

До начала спортивных мероприятий необходимо исследовать 
разнообразные контингенты лиц: заблаговременно прибывших на 
проживание в городах (или их окрестности) после принятия реше-
ния о проведении в них соревнований, а также волонтеров и пред-
ставителей различных организаций, задействованных в обеспече-
нии спортивных мероприятий3. 

Для получения наиболее полных данных необходимо использо-
вать информационные ресурсы подразделений по противодейст-
вию терроризму, экстремизму, по контролю за оборотом наркоти-
ков и других служб, привлекаемых к обеспечению безопасности4. 

                                                             

1 См.: Яковец Е. Н. Оперативно-разыскные меры полиции по обеспечению ин-
формационной безопасности Российской Федерации // Труды Академии управления 
МВД России. 2017. № 3 (43). С. 127–131. 

2 См.: Анисимова Т. В. Исследование системы ценностей подсудимого как способ 
объяснения мотивов преступления // Общество и человек. 2011. № 1 (2). С. 12–14. 

3 См.: Алексеева А. П. Перспективы дальнейшего реформирования российских 
органов внутренних дел и повышение качества работы по борьбе с преступностью // 
Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики 
и права. 2014. № 1. С. 77–83. 

4 См.: Дронова О. Б., Курин А. А. Современные возможности информационного 
обеспечения процесса выявления и расследования преступлений в сфере потребитель-
ского рынка // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 2. С. 318–326. 
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На иностранных граждан, прибывающих на массовые спортивные 
мероприятия, по каналам Интерпола можно запрашивать их дан-
ные от зарубежных правоохранительных органов и спецслужб1. 

Таким образом, собираемый оперативными подразделениями 
комплекс оперативно значимой информации о возможных, готовя-
щихся преступлениях в сфере спорта позволяет быстро реагиро-
вать на потенциальные угрозы, нивелируя усилия преступников, 
обеспечивая безопасность спортивных мероприятий как для спорт-
сменов, так и для зрителей спортивных соревнований. 

 
© Алексеева А. П., 2018 
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ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ВЫСШИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОСУДИЯ 

 
Тема «Подготовка сотрудников правоохранительных органов 

высшими образовательными организациями по вопросам реализа-
ции международного правосудия» является актуальной и практиче-
ски востребованной в связи с тем, что в современном мире государ-
ства объединяются в интеграционные объединения, при которых соз-
даются органы международного правосудия. 

Наряду с этим международное правосудие столкнулось с рядом 
системных проблем, вызванных кризисом международного права, 
порожденных различным толкованием его принципов и практики 
применения. В условиях конкуренции международных объедине-
ний и их судебных органов решающую роль играет подготовка 
                                                             

1 См.: Самошин А. В., Горовой В. В. Особенности предупреждения распростране-
ния экстремистских материалов в молодежной среде по глобальной сети Интернет // 
Труды Академии управления МВД России. 2016. № 3 (39). С. 61–65. 
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квалифицированных кадров, юристов-международников, специали-
зирующихся и имеющих опыт отправления правосудия как в нацио-
нальных, так и в международных судах. 

В общепринятом значении под международным правосудием по-
нимается деятельность международных судов по отправлению право-
судия. 

Международное правосудие осуществляется судьями. Одним из 
обязательных требований, предъявляемых к кандидатам на долж-
ность судьи международного суда, является наличие высшего юри-
дического образования и значительного опыта правоприменения. 

Так, согласно Статусу Суда Евразийского экономического союза 
от 29 мая 2014 г. в состав Суда входят по два судьи от каждого госу-
дарства-члена. Срок полномочий судьи – девять лет. Судьи должны 
обладать высокими моральными качествами, являться специалиста-
ми высокой квалификации в области международного и внутригосу-
дарственного права, а также, как правило, соответствовать требова-
ниям, предъявляемым к судьям высших судебных органов госу-
дарств-членов. Судьи назначаются и освобождаются от должности 
Высшим Евразийским экономическим советом по представлению 
государств-членов. Председатель и его заместитель избираются 
тайным голосованием из числа судей сроком на 3 года и утвер-
ждаются в должности Высшим Евразийским экономическим советом. 

Конвенцией от 4 ноября 1950 г. «О защите прав человека и основ-
ных свобод» установлено, что число судей, входящих в состав Суда 
ЕСПЧ, равно числу Высоких Договаривающихся Сторон, т. е. 47 судей. 
Судьи избираются сроком на шесть лет. Они должны обладать са-
мыми высокими моральными качествами и удовлетворять требова-
ниям, предъявляемым при назначении на высокие судебные должно-
сти, или быть правоведами с общепризнанным авторитетом. Судья 
от каждой из Сторон избирается Парламентской ассамблеей боль-
шинством поданных за него голосов из списка, включающего трех 
кандидатов, представляемых этой Высокой Договаривающейся Сто-
роной. В целях обеспечения, насколько это возможно, обновляемости 
состава Суда наполовину каждые три года Парламентская ассамблея 
может до проведения любых последующих выборов принять решение 
о том, что срок или сроки полномочий одного или нескольких избирае-
мых судей будут иными, чем шесть лет, но в любом случае не более 
девяти и не менее трех лет. Суд избирает председателя и одного или 
двух заместителей председателя сроком на три года; они могут быть 
переизбраны. 
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В Суде Европейского союза предусмотрены аналогичные нормы. 
Так, согласно Договору о функционировании Европейского союза 
от 25 марта 1957 г. в состав Суда ЕС входят по одному судье от 
каждого государства-члена, т. е. 27 судей. Судьи назначаются по об-
щему согласию правительствами государств-членов на шесть лет по-
сле консультации с комитетом. Судьи отбираются из числа лиц, не-
зависимость которых не вызывает сомнений, и которые соответству-
ют требованиям, предъявляемым для занятия высших судебных 
должностей в своих странах соответственно, или являются знатоками 
права с общепризнанной компетентностью. Кроме периодического 
обновления и смерти полномочия судьи прекращаются в индивиду-
альном порядке путем отставки. Каждый судья продолжает сохранять 
свое место до вступления в должность его преемника. Судьи избирают 
из своего состава председателя суда сроком на три года. Его полно-
мочия могут возобновляться. 

Деятельность международных судов обеспечивается их аппара-
тами. 

К примеру, в Европейском суде по правам человека эти функции 
осуществляет секретариат суда. 

Секретариат суда состоит из секретариатов секций, равных числу 
секций, которые образованы Судом, и подразделений, которые необ-
ходимы для предоставления требующихся Суду услуг юридического 
и административного характера. Секретарь секции оказывает по-
мощь секции в выполнении ее функций. В этом ему может помогать 
заместитель секретаря секции. Секретарь избирается на пленарном 
заседании суда. Кандидаты должны обладать высочайшими мораль-
ными качествами и правовыми, управленческими и лингвистическими 
познаниями и опытом, необходимыми для исполнения обязанностей, 
соответствующих данной должности. Секретарь избирается сроком 
на пять лет и может быть переизбран. Секретарь оказывает по-
мощь Суду в осуществлении его функций и является ответствен-
ным за организацию и деятельность секретариата под руково-
дством председателя суда. Секретарь хранит архивы суда и вы-
ступает посредником суда, с помощью которого осуществляются 
сообщения и уведомления, адресованные суду или направляемые 
судом относительно дел, которые переданы или должны быть пере-
даны на его рассмотрение. Секретарь при условии сохранения слу-
жебной тайны, связанной с его должностью, отвечает на просьбы 
о предоставлении информации, касающейся деятельности суда, 
в частности со стороны прессы. Должностные лица секретариата 
назначаются секретарем с согласия председателя суда. 
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В Суде Европейского союза существует дополнительная катего-
рия членов Суда – генеральные адвокаты. Институт генеральных 
адвокатов был введен по образцу судебной системы Франции, где 
подобная должность существовала еще со средних веков. Подобная 
модель организации суда существует также в Бельгии и Голландии. 

Главная задача генерального адвоката – самостоятельное прове-
дение предварительного, независимого, беспристрастного исследо-
вания и представление своего заключения по изученному им делу 
Суду Европейского союза. Генеральный адвокат также проводит ана-
лиз документов сторон спора и в заключении дает собственную оцен-
ку рассматриваемых судом вопросов. Корпус генеральных адвокатов 
Суда Европейского союза состоит из 8 человек (может быть расши-
рен до 11 человек). При формировании корпуса генеральных адвока-
тов существуют определенные квоты для государств – членов Евро-
пейского союза. Принцип «одно государство – один генеральный ад-
вокат» здесь не действует. 6 генеральных адвокатов назначаются из 
числа граждан Великобритании, Франции, Германии, Испании, Ита-
лии и Польши. Остальные 5 замещаются гражданами других госу-
дарств – членов Европейского союза в порядке ротации. Техническую 
сторону работы Суда Европейского союза организуют секретари и со-
трудники специализированных служб. Судом назначается постоянный 
секретарь (грефье) сроком на 6 лет, работающий под руководством 
Председателя Суда. 

Более упрощенную структуру имеет Аппарат Суда ЕАЭС: в него 
входят секретариаты судей и секретариат суда. 

Секретариат судьи состоит из советника судьи и помощника судьи. 
Советник судьи является должностным лицом суда, осуществляю-
щим информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
судьи. Советник судьи должен обладать высокими моральными ка-
чествами, являться опытным специалистом в области международ-
ного права и (или) внешнеэкономической деятельности. Помощник 
судьи является сотрудником суда, осуществляющим организацион-
ное обеспечение деятельности судьи. Советник и помощник судьи 
назначаются на должность и освобождаются от должности Предсе-
дателем Суда по предложению соответствующего судьи. 

Правовое, организационное, материально-техническое и иное 
обеспечение деятельности суда осуществляется секретариатом 
суда. 

В структуру секретариата суда входят: руководитель секретариата 
суда, два его заместителя, экспертно-аналитический отдел, отдел 
финансовой и организационно-кадровой работы. 
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Отбор кандидатов в секретариат суда осуществляет конкурсная 
комиссия суда. В состав конкурсной комиссии суда входят все судьи 
суда, за исключением председателя суда. 

Секретариат суда формируется на конкурсной основе с учетом 
долевого участия государств-членов в бюджете Союза из числа 
граждан государств-членов. Размеры долевых взносов государств-
членов в бюджете союза распределяются следующим образом: 
Российская Федерация – 85,32 %, Республика Казахстан – 7,11 %, 
Республика Беларусь – 4,56 %, Киргизская Республика – 1,90 %, Рес-
публика Армения – 1,11 %. 

Условия и порядок проведения конкурса на занятие вакантных 
должностей в секретариате суда определены Основными прави-
лами проведения конкурса на занятие вакантных должностей в секре-
тариате Суда Евразийского экономического союза, утвержденных 
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 10 ок-
тября 2014 г. № 83, а также Порядком проведения конкурса на за-
нятие вакантных должностей в секретариате Суда Евразийского 
экономического союза, утвержденном приказом Председателя Суда 
Евразийского экономического союза от 25 февраля 2015 г. № 4. 

Так, согласно указанным документам право на участие в конкурсе 
имеют граждане государств-членов Евразийского экономического 
союза (т. е. граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, 
Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Республики Арме-
ния), которые: 

– имеют высшее юридическое образование, а для кандидатов на 
занятие должностей сотрудников отдела финансовой и организаци-
онно-кадровой работы секретариата – высшее образование по соот-
ветствующей специальности; 

– имеют стаж работы по специальности не менее 5 лет, а для кан-
дидатов на занятие должностей руководителя секретариата и замес-
тителя руководителя секретариата – начальника отдела – не менее 
5 лет на руководящей должности; 

– имеют стаж государственной службы, муниципальной службы, 
стаж работы в судах, государственных организациях, на государст-
венных предприятиях, в национальных компаниях, научных и образо-
вательных организациях государств-членов, международных органи-
зациях или органах международного правосудия, продолжительно-
стью, как правило, не менее 1 года; 

– не признаны судом недееспособными или ограниченно дееспо-
собными; 
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– не лишены права занимать должность государственной службы 
(государственную должность), не имеют не погашенной или не снятой 
в установленном законодательством государств-членов порядке суди-
мости; 

– не привлекались к ответственности за совершение коррупцион-
ного правонарушения; 

– не имеют подтвержденного медицинским заключением заболе-
вания, препятствующего исполнению должностных обязанностей; 

– свободно владеют русским языком. 
Дополнительно могут предъявляться следующие требования: 
– для сотрудников экспертно-аналитического отдела – знания 

в сфере права Евразийского экономического союза и международного 
права, иностранных языков (английского, французского и др.) в объ-
еме, необходимом для работы с документами по профилю работы; 

– для сотрудников отдела финансовой и организационно-кадровой 
работы – знания в соответствующей сфере деятельности, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей. 

Структура и численность секретариата суда утверждаются реше-
нием Высшего Евразийского экономического совета. 

Так, численность экспертно-аналитического отдела утверждена 
в количестве 16 человек, отдела финансовой и организационно-
кадровой работы – 15 человек. 

Должностные лица и сотрудники суда являются международными 
служащими. 

Трудовые отношения должностных лиц и сотрудников регулируют-
ся законодательством государства пребывания с учетом норм Поло-
жения о социальных гарантиях, привилегиях и иммунитетах в Евразий-
ском экономическом союзе. При этом нормы законодательства госу-
дарства пребывания суда (Республики Беларусь) применяются к тем 
элементам трудового статуса сотрудников суда, которые не уре-
гулированы правом Союза (см. Консультативное заключение суда 
от 12 сентября 2017 г.).  

Период работы в качестве сотрудника засчитывается в страховой 
или трудовой стаж при назначении пенсии в соответствии с законо-
дательством государства-члена, гражданами которого они являются, 
а при назначении пособия по социальному обеспечению (социальному 
страхованию) – в соответствии с законодательством государства 
пребывания. 

В период исполнения своих должностных (служебных) обязанно-
стей сотрудникам и членам их семей за счет средств бюджета Союза 
предоставляется медицинское обслуживание, а также сотрудникам, 
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не имеющим жилой площади на территории города Минска, за счет 
средств бюджета Союза предоставляются служебные жилые поме-
щения (с учетом членов их семей). 

Учитывая изложенное, обеспечение сотрудников суда как между-
народных служащих осуществляется на достаточно высоком уровне. 

Полагаю, что Волгоградская академия Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, как специализированное учебное заве-
дение по подготовке юридических кадров высшей квалификации, 
способна и может обеспечить кадровый потенциал международных 
служащих для работы, в том числе, и в органах международного пра-
восудия. Для этого следовало бы предусмотреть программу углуб-
ленного изучения международного права, иностранных языков, а также 
рассмотреть возможность введения нового курса «интеграционное 
право» или «право Евразийского экономического союза». 

 
© Баишев Ж., 2018 

 
*** 

 
А. Н. Бардаченко, 

заместитель начальника кафедры трасологии и баллистики 
учебно-научного комплекса 

экспертно-криминалистической деятельности 
Волгоградской академии МВД России, 

кандидат юридических наук 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.03 «СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» 
(уровень специалитета) определяет область профессиональной дея-
тельности выпускников как судебно-экспертную деятельность по обес-
печению судопроизводства, предупреждения, раскрытия и расследо-
вания правонарушений путем использования специальных знаний для 
обнаружения, фиксации, изъятия и исследования материальных 
носителей информации, необходимых для установления фактиче-
ских данных. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен 
обладать рядом профессиональных компетенций, в числе которых 
способность применять методики судебных экспертных исследований 
в профессиональной деятельности (ПК-2). Одним из структурных 
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элементов программы специалитета, направленных на ее форми-
рование в условиях практической деятельности органов внутренних 
дел, является производственная практика. 

В содержание данного типа практики входит производство под ру-
ководством сотрудника экспертно-криминалистического подразделе-
ния (наставника) криминалистических экспертиз по уголовным делам 
и делам об административных правонарушениях. К отчету о резуль-
татах прохождения практики прилагаются копии процессуальных 
документов. 

В ходе рецензирования представленных слушателями заключе-
ний экспертов в 2016-2017 учебном году было установлено, что они 
выполнены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального 
законодательства, методики исследований соблюдены, выводы обос-
нованы и сомнений не вызывают. Вместе с тем при ознакомлении 
с текстами заключений в ряде из них были выявлены некоторые 
замечания. 

Неточное соблюдение требований ведомственных нормативных 
правовых актов (в частности, приказа МВД России от 29 июня 2005 г. 
№ 511): количество, наименование, внешний вид представленных 
объектов, их соответствие описанию в постановлении о назначении 
экспертизы изложено в исследовательской части; не указаны крат-
кие обстоятельства дела; не указана методика, использованная при 
производстве экспертизы, а также перечень использованной крими-
налистической техники и справочной литературы и т. п. 

К погрешностям оформления заключений эксперта и иллюстра-
тивного материала можно отнести: отсутствие фотоснимков следов 
или объектов, описанных при детальном исследовании; при описа-
нии следов не указана ссылка на номер фотоснимка; нарушение 
правил масштабной фотосъемки; отсутствие иллюстраций срав-
нительного исследования либо разметки совпадающих признаков 
в фототаблице; при иллюстрации совпадающих частных призна-
ков нумерация выполнена в хаотичном порядке, линии разметки 
пересекаются; в фототаблице отсутствует надпись «Контрольные 
фотоснимки»; нет примечания о разметке красителем красного цвета 
совпадающих частных признаков; совпадающие частные признаки 
размечены красителем черного цвета. 

Допущены неточности методического характера при выполнении 
судебно-баллистических экспертиз: употреблены некорректные тер-
мины («защелка шпилечного типа», «дно полей нарезов», «техни-
ческая исправность» т. д.); не определен тип запирающего меха-
низма у самодельного оружия; при решении вопроса об исправности 
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огнестрельного оружия не определяются все признаки этого состояния 
оружия; при определении относимости патронов к боеприпасам 
проводится отстрел части патронов, а вывод об относимости рас-
пространяется на всю партию представленных объектов; при про-
ведении идентификационного исследования следов на стреляных 
гильзах выявлены не все общие признаки оружия, отобразившиеся 
в них; отсутствует или ненадлежаще описан этап оценки результа-
тов исследования и синтеза выводов. 

Ряд замечаний методического характера выявлен и при рецен-
зировании заключений по судебной экспертизе холодного и мета-
тельного оружия: при отнесении объекта к категории предметов 
хозяйственно-бытового назначения отсутствует описание сравни-
тельного исследования; при проведении сравнительного исследо-
вания не определена видовая принадлежность ножа хозяйственно-
бытового назначения. 

Анализ выявленных замечаний позволяет определить перечень 
учебных дисциплин, а в их рамках – круг тем и вопросов, на изуче-
нии которых следует заострить внимание обучающихся. Так, при 
изучении дисциплины «Судебная фотография и видеозапись» – это 
тема 10 «Методы изменения пространственных параметров изо-
бражения фотографируемых объектов», при изучении дисциплины 
«Трасология и трасологическая экспертиза» – тема 4 «Основные 
положения организации и методики производства трасологической 
идентификационной экспертизы», дисциплины «Судебная балли-
стика и судебно-баллистическая экспертиза» – тема 3 «Криминали-
стическое исследование патронов стрелкового огнестрельного ору-
жия» и тема 6 «Криминалистическое исследование самодельного 
огнестрельного оружия», дисциплины «Судебная экспертиза холод-
ного и метательного оружия» – тема 2 «Экспертиза клинкового хо-
лодного оружия». При проведении практических занятий по назван-
ным темам педагогическим работникам следует делать акцент на 
закреплении умений и навыков фиксации и исследования матери-
альных носителей информации. 

Полагаем, что это позволит повысить уровень подготовки выпуск-
ников академии, будет способствовать более эффективному форми-
рованию их профессиональных компетенций, что положительно 
скажется на качестве проводимых криминалистических экспертиз 
и исследований. 

 
© Бардаченко А. Н., 2018 

*** 
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М. В. Беляев, 
старший преподаватель кафедры оружиеведения и трасологии 

учебно-научного комплекса судебной экспертизы 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, 

кандидат юридических наук; 
О. А. Харламова, 

начальник кафедры оружиеведения и трасологии 
учебно-научного комплекса судебной экспертизы 

Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук, доцент 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКСПЕРТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ 

НОВЫХ ДИСЦИПЛИН МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
МВД РОССИИ имени В. Я. КИКОТЯ 

 
В настоящее время экспертиза измененных маркировочных обо-

значений не сформировалась как отдельный вид судебной экспертизы. 
В зависимости от объектов исследования компетенция специалистов 
распределена на несколько составляющих. Исследование маркиро-
вочных обозначений транспортных средств1 осуществляют специа-
листы-автотехники, исследование маркировочных обозначений на 
изделиях из металлов (в том числе на огнестрельном оружии), поли-
мерных и иных материалов выполняют специалисты судебной экс-
пертизы материалов, веществ и изделий2. 

Регистрация и приобретение ТС, экземпляров огнестрельного 
оружия в России, а также других изделий массового производства 
с каждым годом увеличивается, соответственно возрастает коли-
чество преступлений, связанных с мошенничеством и легализа-
цией продукции данного рода. 

Также необходимо обратить внимание, что в нашей стране наблю-
дается рост преступлений (правонарушений), связанных с наездом на 
пешеходов и со столкновением автомобилей. При этом в практической 
деятельности органов внутренних дел экспертно-криминалистическое 
сопровождение осмотров мест дорожно-транспортных происшествий3 

                                                             

1 Далее по тексту – ТС. 
2 В системе органов внутренних дел указанные компетенции регламентированы 

приказом МВД России от 29.06.2005 № 511. 
3 Далее по тексту – ДТП. 
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не всегда эффективно, что приводит к снижению результативности 
транспортно-трасологических и автотехнических экспертиз. Установ-
лено, что специалистами редко и не в полном объеме проводится 
предварительное исследование объектов вещной обстановки места 
дорожно-транспортного происшествия. Стоит отметить, что многие 
вопросы, не связанные с математическими расчетами и оценкой 
действий водителя, могут эффективно решаться экспертом-
трасологом в ходе выполнения первоначальной транспортно-
трасологической экспертизы. Однако на практике вопросы по уста-
новлению механизма ДТП или его отдельных стадий, места столк-
новения транспортных средств, условий и последовательности 
образования повреждений на элементах ТС являются объектами 
исследования последующей автотехнической экспертизы. В связи 
с загруженностью экспертов-автотехников данное обстоятельство 
иногда приводит к затягиванию сроков расследования. 

В сложившейся ситуации актуальным является вопрос о подготовке 
специалистов-трасологов на базе образовательных учреждений сис-
темы МВД России, обладающих расширенными специальными позна-
ниями в области транспортной трасологии и маркировочных обозна-
чений. 

В 2013 г. Департаментом государственной службы и кадров МВД 
России была представлена примерная рабочая программа дисцип-
лины «Исследование маркировочных обозначений» и «Исследование 
следов столкновения на транспортных средствах и месте дорожно-
транспортного происшествия». 

Для реализации данной инновации, а также в связи с вводом Госу-
дарственного образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования по специальности 031003.65 (новый шифр 
40.05.03) «Судебная экспертиза» сотрудниками кафедры были 
подготовлены рабочие учебные программы указанных дисциплин, 
и с 2014 г. осуществляется их преподавание на базе специализи-
рованной лаборатории. 

На наш взгляд, цель преподавания данных дисциплин должна 
быть направлена на подготовку специалистов-трасологов, способ-
ных квалифицированно и на современном уровне решать задачи 
применения специальных познаний путем исследования изменен-
ных маркировочных обозначений ТС, огнестрельного оружия, изде-
лий массового производства и установления механизма ДТП. 

Учебный материал, предусмотренный программами, реализуется 
в форме лекционных, семинарских, практических занятий и контроль-
ных работ (экспертиз), а также в процессе самостоятельной работы 
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обучающихся. Согласно общим дидактическим требованиям лек-
ции имеют в основном своей целью дать обучающимся система-
тизированные научные знания по изучаемой дисциплине, а также 
ознакомить с существующими проблемами и возможными путями их 
решения. Семинарские занятия по дисциплинам проводятся в целях 
закрепления и расширения знаний, полученных на лекциях и в ходе 
самостоятельного изучения материала, путем вынесения на обсужде-
ние ключевых, наиболее сложных и дискуссионных вопросов. 

Специфика изучения дисциплины «Исследование маркировоч-
ных обозначений» состоит в том, что закрепление теоретических 
знаний обучающихся, полученных на лекциях и при самостоятель-
ном изучении литературы, происходит в процессе практической отра-
ботки приемов экспертного исследования объектов с измененными 
маркировочными обозначениями. Также изучаются физические 
методы восстановления уничтоженных или измененных маркировоч-
ных обозначений на различных материалах, химические и электрохи-
мические методы восстановления уничтоженных или измененных 
маркировочных обозначений на различных материалах. Кроме того, 
рассматриваются вопросы предварительного исследования марки-
ровочных обозначений транспортных средств: порядок проведения 
специалистом осмотра транспортного средства; выбор и реализация 
метода восстановления маркировочных обозначений; оценка и ин-
терпретация полученных результатов исследования и формирование 
выводов специалиста (эксперта); оформление результатов иссле-
дования. 

Производство учебных исследований и экспертиз осуществляется 
в специально оборудованной аудитории с привлечением значитель-
ного объема различных экземпляров ТС, их агрегатов и узлов, а так-
же экземпляров огнестрельного оружия. 

Завершением всего курса дисциплины «Исследование маркировоч-
ных обозначений» является проведение осмотра маркировочных обо-
значений транспортных средств и составление заключения эксперта. 
Данное практическое занятие проводится на полигоне «Фрагмент 
города» или в гараже Университета. Экспертизой требуется уста-
новить: 

– какие маркировочные обозначения имеются на исследуемом 
транспортном средстве; 

– нанесены ли маркировочные обозначения исследуемого транс-
портного средства в соответствии с используемой технологией 
предприятия-изготовителя; 
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– имеются ли изменения первоначального содержания маркиро-
вочных обозначений исследуемого транспортного средства, если 
да, то каким способом они выполнены. 

Изучение дисциплины «Исследование следов столкновения на 
транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происше-
ствия» связано с уяснением вопросов, посвященных трасологиче-
скому исследованию повреждений автомобильных шин, их класси-
фикации, основным характеристикам, механизму происхождения 
признаков, при этом излагается алгоритм решения экспертных ситуа-
ционно-диагностических задач по данному роду исследования в со-
ответствии принципам и стадиям типовой трасологической экспертизы. 
Также изучаются возможности трасологического исследования частей 
транспортных средств, обнаруженных на месте ДТП, в целях опреде-
ления механизма образования повреждений, а также установления 
вида, модели конкретного экземпляра транспортного средства. Прове-
дение второй темы подразумевает наличие значительного объема 
объектов исследования (автомобильных шин с различного рода по-
вреждениями, дисков ТС, частей ТС, отделившихся при столкнове-
нии), а также соответствующей технической оснащенности прежде 
всего установки демонтажа автомобильных шин, их прокачки и пр. 
Исследование частей ТС подразумевает наличие Интернета для 
работы с официальными сайтами производителей автомобилей 
или их дилерами, либо с официальными сайтами крупных компа-
ний, реализующих комплектующие части ТС по России (например, 
Exist.ru). Данные тематики закачиваются проведением контрольных 
экспертиз. 

Далее в учебном процессе изучаются признаки места столкновения 
ТС, определение угла взаиморасположения и угла столкновения ТС, 
направление удара при столкновении, освоение принципов реконст-
рукции механизма ДТП на примерах мысленного, макетного, натур-
ного и компьютерного моделирования при помощи программы 
«Виртул-краш 3.0.». 

Логическим завершением данной дисциплины является тема, по-
священная исследованию вещной обстановки места ДТП, а также 
возможностям предварительного исследования объектов, ее состав-
ляющих. В ней раскрываются вопросы тактики и порядка проведения 
осмотра места ДТП специалистом-трасологом, особенности фикса-
ции вещной обстановки места ДТП, фото-видеофиксации вещной 
обстановки ДТП, возможности комплексных экспертиз по делам о ДТП. 
Важным в рамках четвертой темы является проведение практического 
занятия. Данное занятие проводится на полигоне университета 
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«Фрагмент города», где имитируется дорожно-транспортное проис-
шествие с участием не менее трех ТС, одно из которых скрылось. По 
результатам проведенного осмотра места ДТП проводят транспортно-
трасологическую экспертизу для решения следующих вопросов: 

– каково было направление движения обоих ТС на всех стадиях 
ДТП; 

– где было место столкновения ТС; 
– каков был угол взаиморасположения и столкновения ТС в момент 

их контакта; 
– какова последовательность образования повреждений ТС; 
– каков был скоростной режим одного из ТС в момент столкновения 

(перемещалось либо было неподвижно); 
– каков механизм ДТП; 
– какова марка, модель ТС, скрывшегося с места ДТП? 
В качестве приложений к заключению составляются фототаблицы 

и план-схемы места ДТП. 
Таким образом, в результате изучения указанных дисциплин 

обучающиеся приобретают устойчивые навыки компетенции в сис-
теме судебно-экспертного образования путем уяснения содержа-
ния методик. 

В заключение отметим, что за непродолжительный период веде-
ния данных дисциплин три выпускника университета, прошедших 
обучение, работают по направлению исследования маркировочных 
обозначений ТС и исследования следов столкновения на ТС и месте 
ДТП в практических экспертных подразделениях. Данное обстоятель-
ство позволяет оптимизировать кадровые проблемы в системе МВД 
России. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ 
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

МВД РОССИИ 
 
Злоупотребление наркотическими средствами, психотропными 

и сильнодействующими веществами, а также их аналогами и неза-
конный оборот этих соединений приобрели в России глобальные 
масштабы. Нормативную базу, регламентирующую подходы к страте-
гии борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, изначально составляют три между-
народные конвенции: Единая конвенция о наркотических средствах 
1961 г. (ратифицирована СССР в 1963 г.), Венская конвенция о психо-
тропных веществах 1971 г. (ратифицирована СССР в 1978 г.), Кон-
венция Организации Объединенных Наций о борьбе против неза-
конного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
1988 г. Поскольку Россия является участником всех трех Конвен-
ций, ее национальная система законодательных мер должна соот-
ветствовать установлениям международно-правовых актов. Борьба 
с наркоманией и наркотизмом основывается также на принципах 
Всеобщей декларации прав человека, которая, тем не менее, ис-
ключает право гражданина на свободу потребления наркотических 
средств в немедицинских целях1. Последствия деятельности крими-
нальной наркосистемы дестабилизируют основы общественной жиз-
ни, требуют огромных разноплановых затрат на борьбу с ней, отвле-
кают значительные финансовые средства и людские ресурсы2. Сей-
час ученые отмечают новые формы потребления наркотических 
средств женщинами, сопровождаемые целым набором проблем: 

                                                             

1 См.: Права человека: сб. междунар. договоров. Нью-Йорк, 1978. С. 1–4. 
2 См.: Бабаян Э. А., Гаевский А. В., Бардин Е. В. Правовые аспекты оборота нар-

котических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров. 
М.: МЦФЭР, 2003. Ч. 2. С. 34. 
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медицинских (ВИЧ-инфекции, гепатиты, воспаление вен, тубер-
кулез и т. д.), психиатрических (расстройства личности, депрессия, 
тревожные состояния и т. п.) и поведенческих (межличностные кон-
фликты, в том числе семейные, безработица, сексуальная дисфунк-
ция, криминальное поведение и пр.). 

На общем неблагоприятном фоне распространения наркомании 
среди населения особую озабоченность вызывает увеличивающее-
ся потребление наркосодержащих и токсических продуктов подрост-
ками (большинство наркопотребителей составляют сейчас лица в воз-
расте от 12 лет) и молодежью (школьниками, студентами вузов, в том 
числе элитных, и средних специальных учебных заведений). По дан-
ным заместителя председателя комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Волгоградской области Н. Ивановой, «… на 
сегодняшний день в регионе зарегистрировано 11 детей-наркоманов 
и еще 60 ребят, регулярно употребляющих наркотики; при этом ясно, 
что официальные данные гораздо радужнее, чем реальность»1. 
Указанная категория лиц представляет собой группу повышенной 
виктимности в силу психологической склонности к рискованному 
поведению и экспериментированию, стремлению к самоутвержде-
нию любыми способами, свойственными юному возрасту2. Отсюда 
следует однозначный вывод: для предупреждения наркомании в мо-
лодежной среде государству, в частности, следует принимать опреде-
ленные меры как по сокращению незаконного спроса на наркотики, 
так и по сокращению их незаконного предложения. В частности, 
должна быть сформирована общая программа реабилитации и ре-
социализации несовершеннолетних наркоманов, выступающая ос-
новой для создания персональной программы в отношении конкрет-
ного подростка. Основанием для подобных действий могут служить 
положения, декларируемые в ст. 33 Конвенции о правах ребенка 
(резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН, приложение): 
«Государства-участники принимают все необходимые меры, вклю-
чая законодательные, административные и социальные, а также 
меры в области образования с тем, чтобы защитить детей от неза-
конного употребления наркотических средств и психотропных 
                                                             

1 Гасанов Э. Г. Наркобизнес – национальная опасность для генофонда народов // 
Прокурорская и следственная практика. 1999. № 3–4. 

2 См.: Дети-наркоманы и школьники-алкаши // Ваша газета. 2011. № 14 (14 апре-
ля 2011 г.). Волгоград. С. 10. 
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веществ, как они определены в соответствующих международных 
договорах, и не допустить использования детей в противозакон-
ном производстве таких веществ и торговле ими»1. 

Устойчивый рост наркотизации населения, по оценкам специали-
стов, корреляционно связан с увеличением организованной обще-
уголовной и экономической преступности, имеющей международный 
характер2. В ряде российских регионов с высоким уровнем наркомании 
около половины всех имущественных и иных социально опасных пре-
ступлений совершается наркозависимыми лицами3. В борьбе с нарко-
бизнесом правоохранительные органы часто ориентируются на фор-
мальные показатели привлечения к уголовной ответственности рядо-
вых наркокурьеров либо мелкооптовых дилеров, хотя они, как 
показывает практика, в большинстве сами являются наркоманами4. 
Серьезнейшими негативными последствиями, на которых и по сей 
день строится запретительно-репрессивная модель противодейст-
вия наркомании и наркопреступности, является, по мнению большин-
ства специалистов, создание огромного международного и внутрен-
него криминального рынка наркотиков5. Одной из действенных мер 
борьбы с наркоманией и наркопреступностью следует считать лише-
ние наркобизнеса экономической целесообразности6. Осуществляясь 
в обстановке жесткого правового запрета, криминальный наркобиз-
нес, тем не менее, развивается в соответствии с хорошо известными 

                                                             

1 Беляева Л.И. Наркомания детей – угроза национальной безопасности России // 
Проблемы совершенствования борьбы органов внутренних дел с незаконным оборо-
том наркотиков. М., 2001. С. 30. 

2 См.: Бабаян Э. А., Гаевский А. В., Бардин Е. В. Правовые аспекты оборота нар-
котических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров. 
М.: МЦФЭР, 2003. Ч. 2. С. 103. 

3 См.: Гасанов Э. Наркотическая преступность как вид организованной преступ-
ности // Законность. 1997. № 11. С. 27–28; Боголюбова Т. А. Латентность некоторых 
видов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Методика оценки 
состояния и прогнозирования преступности. М., 1996; Коробкина З. В., Попов В. А. Нарко-
бизнес и наркомания в ХХ веке. Владимир, 2000. С. 66–133. 

4 См.: Бобырев В. Г. Организованный наркорынок как характеристика современ-
ных преступных сообществ // Вопросы права и социологии. 2003. № 8. С. 75–77. 

5 См.: Бобырев В. Г. Методологические подходы определения объемов наркоти-
ков, находящихся в незаконном обороте // Проблемы борьбы с наркоманией и нар-
копреступностью в современной России: сб. науч. ст. Волгоград: ВРО МСЮ, 2001. 
С. 58–60. 

6 См.: Бобырев В. Г. Криминальный наркобизнес как форма финансовой под-
держки преступлений экстремистской направленности // Уголовно-правовые и крими-
нологические проблемы борьбы с преступлениями экстремистской направленности: 
материалы Всерос. науч.-практ. конф. Волгоград, 2010. С. 119. 
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экономическими законами, т. е. в высшей степени профессионально, 
с извлечением громадных доходов1. Наркобизнес превратился в само-
стоятельную отрасль незаконной экономической деятельности2. Так, 
отечественный ученый-экономист Н. А. Лопашенко еще ранее отме-
чал: «Запрещенная законом деятельность (наркобизнес, порнобиз-
нес, киллерство, незаконный оборот оружия, рынок торговли людьми 
и др.) часто осуществляется как деятельность экономическая, т. е. 
систематически, на профессиональной основе, с извлечением громад-
ных доходов»3. Этот аспект экономической деятельности криминаль-
ного наркобизнеса большинством специалистов-правоведов, к сожа-
лению, в настоящее время не отслеживается. 

Главной стратегической угрозой для России является контра-
банда афганских опиатов и каннабиноидов из стран Среднеазиат-
ского региона, синтетических наркотиков из стран Западной и Вос-
точной Европы, кокаина из государств Латинской Америки4. Высо-
кий, не облагаемый налогом доход от наркобизнеса, норма прибыли 
которого составляет сотни процентов, обусловливает его практиче-
ски полную монополизацию транснациональными преступными 
группировками5. Таким образом, государственная антинаркотическая 
политика определяет стратегические приоритеты деятельности фе-
деральных органов власти, органов власти субъектов Российской 
                                                             

1 См.: Тимофеев Л. Наркобизнес как экономическая отрасль (теоретический под-
ход) // Вопросы экономики. 1999. № 1. С. 93; Тимофеев Л. Наркобизнес. Начальная 
теория экономической отрасли. СПб.: Медицинская пресса, 2001. 

2 См.: Кесельман Л. Е., Мацкевич М. Г. Наркобизнес: начальная теория экономиче-
ской отрасли. СПб., 2001; Латов Ю. В. Экономика вне закона: очерки по теории и истории 
теневой экономики. М.: МОНФ, 2001. 

3 Лопашенко Н. А. Экономическая преступность: понятие, состояние и проблемы 
борьбы // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. 
Саратов, 1999. С. 14. 

4 См.: Ведерникова О. Н. Международный опыт борьбы с наркотизмом и легали-
зацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем // Борьба с незакон-
ным оборотом наркотиков: проблемы уголовного права, криминалистики, прокурор-
ского надзора. М., 2000. С. 67; Герасимов И. А. Контрабанда как угроза национальной 
безопасности России: проблемы противодействия // Проблемы местного самоуправ-
ления. М., 2008. № 17. С. 53–61. 

5 См.: Михайлов В. И. Противодействие легализации доходов от преступной дея-
тельности: правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-
разыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб.: Юрид. центр 
«Пресс», 2007; Галицкая Н. Борьба с легализацией преступных доходов в России: 
история вопроса, задачи, тенденции // Безопасность бизнеса. М., 2007. № 1; Злочен-
ко Я. М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по про-
тиводействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: 
дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2001. 
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Федерации и местного самоуправления, общественных объединений 
и организаций, направленные на предупреждение, выявление и пре-
сечение незаконного оборота наркотиков, подрыв экономических ос-
нов наркопреступности, реабилитацию больных наркоманиями и ресо-
циализацию бывших потребителей наркотиков в условиях современ-
ного социума1. 

Считаем необходимым напомнить работникам судебно-след- 
ственных органов о сути явления и содержания понятия «наркотизм». 
Само понятие было сформулировано для обозначения негативного 
социального явления, а равно как и правового аспекта в противовес 
медицинскому понятию «наркомания», которое служит в медицинской 
практике для обозначения специфического заболевания2. Отождеств-
лять наркоманию и наркотизм не вполне справедливо. Анализ мне-
ний позволяет нам согласиться со следующим определением нарко-
тизма, предложенным М. Л. Прохоровой: «Наркотизм – это негативное 
социальное явление международного плана, характеризующееся при-
общением части населения страны к немедицинскому потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под 
специальным международно-правовым и внутригосударственным 
контролем, а также участием (прямым или косвенным) в организа-
ции и осуществлении их нелегального оборота как в национальных 
рамках, так и в межгосударственных масштабах»3. 

По нашему мнению, за последние десятилетия каких-либо кон-
цептуальных изменений в само понятие наркотизма не было вне-
сено и оно терминологически закрепилось в специальной литера-
туре по уголовному праву, криминалистике, криминологии и имеет 
                                                             

1 См.: Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психо-
тропных веществ / под ред. А. Н. Сергеева. М.: Щит-М, 2003.  

2 См.: Боголюбова Т. А., Толпекин К. А. Наркотизм и наркомания: основные направ-
ления борьбы и профилактики // Советское государство и право. 1987. № 1. С. 79–80; 
Леонтьев Ю. Б., Лобзяков В. П., Овчинский В. С. Если спорить не только о терминах // 
Социологические исследования. 1988. № 3. С. 147; Смитиенко В. Н. Преступления 
против здоровья населения. Омск, 1972. С. 24–25; Романова Л. И. Наркотики и пре-
ступность. Владивосток, 1998. С. 17; Иванов В. В. Наркотизм и насильственная груп-
повая преступность // Борьба с незаконным оборотом наркотиков: проблемы уголов-
ного права, криминалистики, прокурорского надзора: материалы науч.-практ. конф. 
М., 2000. С. 68–70. 

3 Прохорова М. Л. Наркотизм: уголовно-правовое и криминологическое исследо-
вание. СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2002. С. 17; Романова Л. И. Криминальный нар-
котизм в Российской Федерации и особенности его проявления в Дальневосточном ре-
гионе (криминологические и уголовно-правовые аспекты): автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. Владивосток, 2001. С. 5.; Романова Л. И. Характеристика криминального наркотизма 
в Дальневосточном федеральном округе // Сибирский юридический вестник. 2001. № 2. 
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во всех формах его проявления вполне определенный философ-
ский, научный, методологический, практический и организацион-
ный смысл. 

 
© Бобырев В. Г., 2018 
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Д. В. Глущенко, 

старший преподаватель кафедры 
тактико-специальной подготовки 

Волгоградской академии МВД России, 
кандидат педагогических наук 

 
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И СИТУАЦИЙ 

 
Анализ нормативных документов МВД России и научные публика-

ции раскрыли ключевые составляющие профессиональной деятельно-
сти сотрудников органов внутренних дел, к которым относятся: 

– повседневная деятельность по своей конкретной профессии 
(следователь, эксперт-криминалист, участковый уполномоченный, 
оперативный уполномоченный, сотрудник ДПС и т. д.); 

– деятельность в условиях чрезвычайных обстоятельств – собы-
тий, существенно влияющих на жизнедеятельность людей, общества 
и государства; 

– деятельность при введении на подведомственной территории 
особого правового режима – военного положения; 

– деятельность в условиях введения режима действий органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, органи-
заций и населения при чрезвычайном положении; 

– действия в обстановке чрезвычайных ситуаций, сложившейся 
на определенной территории в результате аварии, опасного природ-
ного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия. 

Оперативно-служебная и служебно-боевая деятельность сотрудни-
ков МВД России в чрезвычайных обстоятельствах и ситуациях  
направлена на решение конкретных задач: 

– оказание помощи лицам, пострадавшим от чрезвычайных ситуа-
ций, защита их жизни и здоровья; 

– охрана общественного порядка, материальных и культурных цен-
ностей; 



 34 

– предупреждение, раскрытие и расследование преступлений; 
– оказание помощи органам федерального и местного управ-

ления и их должностным лицам в осуществлении полномочий по 
локализации источников опасности и ликвидации последствий 
техногенных и природных бедствий. 

В документах МВД России достаточно точно определены силы 
и средства, привлекаемые к оперативно-служебным и служебно-
боевым действиям в условиях чрезвычайных обстоятельств и в рай-
онах чрезвычайных ситуаций, конкретизированы их функции и право-
вая основа деятельности. 

Так, в зависимости от складывающейся оперативной обстановки 
и возникающих задач формируются подразделения органов внут-
ренних дел специальной направленности: для несения патрульно-
постовой службы, организации и обеспечения безопасности дорожного 
движения, охраны общественного порядка на сборных эвакуационных 
пунктах и пунктах сбора пострадавших, сопровождения эвакуационных 
колонн, охраны государственных объектов и имущества эвакуирован-
ного населения, обеспечения режимных мероприятий и проведения 
оперативно-следственных действий по выявленным преступлениям 
в районах чрезвычайных ситуаций.  

Личный состав этих подразделений, согласно требованиям нор-
мативных документов, должен быть подготовлен к эффективной 
работе в условиях: 

– природных бедствий, при опасных процессах наводнений, земле-
трясений, пожаров; 

– биологически опасных процессов, при эпидемиях, эпизоотиях; 
– экологических катастроф; 
– техногенных, крупномасштабных аварий на промышленных объ-

ектах, на магистралях транспортировки энергоносителей (трубопрово-
дах, линиях электрических путепроводов), на транспорте (автомобиль-
ном, водном, железнодорожном, авиационном); 

– комбинированных явлений и процессов в политических, соци-
альных и межнациональных конфликтов. 

Содержание данной подготовки определяется путем аналитиче-
ского подхода к изучению явлений и процессов, происходящих при 
возникновении, течении и завершении указанных выше чрезвычай-
ных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств. 

 
© Глущенко Д. В., 2018 

 
*** 
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старший преподаватель кафедры уголовного процесса 

Уральского юридического института МВД России 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
СОТРУДНИКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОЗНАНИЯ, 

ПЕРЕВЕДЕННОГО НА ВЫШЕСТОЯЩУЮ ДОЛЖНОСТЬ. 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
До недавнего времени институт наставничества регламентировался 

приказом МВД России от 24 декабря 2008 г. № 1139 «Об утверждении 
Положения об организации наставничества в органах внутренних дел 
Российской Федерации», который охватывал установление наставни-
чества в отношении таких категорий сотрудников (стажеров), как: впер-
вые принятые на службу в органы (подразделения) на должности ря-
дового, младшего и среднего начальствующего состава, а также 
выпускники образовательных учреждений системы МВД России; 
перемещенные по службе на вышестоящую должность либо на выше-
стоящую (равнозначную) должность в другую службу, если исполне-
ние новых должностных обязанностей требует дополнительных 
знаний и практических навыков и ранее уволенных из органов 
(подразделений) и вновь принятых на службу. 

В настоящее время данный институт в подразделениях централь-
ного аппарата МВД России, территориальных органах МВД России, 
образовательных, научных, медицинских (в том числе санаторно-
курортных) организациях системы МВД России, а также иных органи-
заций и подразделений, созданных для выполнения задач и осуще-
ствления полномочий, возложенных на органы внутренних дел Рос-
сийской Федерации1, представлен в виде индивидуального обучения 
стажера, сотрудника органа внутренних дел Российской Федерации, 
переведенного на вышестоящую, равнозначную или нижестоящую 
должность, и регламентируется двумя ведомственными норматив-
ными актами МВД России: 

– приказ МВД России от 22 декабря 2016 г. № 876 «Об утверждении 
Порядка организации индивидуального обучения стажера, изучения 
его личных и деловых качеств и Порядка оценки результатов индиви-
дуального обучения стажера», в соответствии с которым институт 

                                                             

1 Далее – «органы, организации, подразделения МВД России». 
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наставничества затрагивает категорию граждан, поступающих на службу 
в органы внутренних дел Российской Федерации и назначенных стаже-
ром на соответствующую должность; 

– приказ МВД России от 27 декабря 2016 г. № 900 «Об утвер-
ждении Порядка организации индивидуального обучения сотрудни-
ка органов внутренних дел Российской Федерации, переведенного 
на вышестоящую, равнозначную или нижестоящую должность в ор-
ганах внутренних дел, соответствующую иному функциональному 
предназначению либо направлению деятельности», регламенти-
рующий деятельность по организации индивидуального обучения 
«действующих» сотрудников, к которым относятся и сотрудники, 
назначенные на должность в органах внутренних дел по окончании 
образовательной организации системы МВД России. 

Более подробно рассмотрим организацию индивидуального обу-
чения сотрудника органа внутренних дел Российской Федерации, пе-
реведенного на вышестоящую должность в органах внутренних дел, 
соответствующую иному функциональному предназначению либо на-
правлению деятельности, а именно на должность начальника подраз-
деления дознания. 

На вышеуказанную должность назначается сотрудник, который 
уже обладает определенными профессиональными навыками как по 
должности служащего «Полицейский», так и присущих сотруднику 
подразделения дознания с учетом специфики данного вида опера-
тивно-служебной деятельности. Это принятие процессуальных реше-
ний как по материалам доследственных проверок, так и по уголовным 
делам. Это, в свою очередь, определяет обязательное наличие 
высшего юридического образования, т. е. определенного уровня 
знаний, умений и навыков их практического использования в ходе 
организации расследования преступлений, по которым производство 
предварительного следствия не обязательно. 

Индивидуальное обучение сотрудника, переведенного на долж-
ность начальника подразделения дознания, в соответствии с при-
казом МВД России от 27 декабря 2016 г. № 900 осуществляется под 
руководством непосредственного руководителя (начальника) и на-
ставника по месту его службы в соответствии с планом индивиду-
ального обучения. 
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В качестве положительного опыта можно отметить осуществле-
ние стажировки (обучения) на базе Управления организации доз-
нания ГУ МВД России по Свердловской области1 вновь назначен-
ных начальников подразделений дознания территориальных органов 
МВД России на районном уровне Свердловской области, в ходе кото-
рой осуществляется ознакомление и изучение материалов, необхо-
димых руководителю подразделения, по следующим направле-
ниям2: 

– основные положения приказа МВД России от 21 ноября 2012 г. 
№ 1051 «Вопросы организации деятельности подразделений доз-
нания (организации дознания) территориальных органов Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации»; 

– планирование работы в соответствии с требованиями приказа 
МВД России от 26 сентября 2012 г. № 890 «Организация контроля 
за исполнением мероприятий. Совершенствование стиля и методов 
руководства»; 

– организация взаимодействия подразделений органов внутрен-
них дел при выявлении и раскрытии преступлений; 

– предоставление государственной услуги по приему, регистрации 
и разрешению в территориальных органах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации заявлений, сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях в соответ-
ствии с требованиями приказа МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 
(с изменениями, внесенными приказом МВД России от 7 ноября 2016 г. 
№ 708); 

– ведение контрольно-накопительных дел по отдельным видам 
служебной деятельности; 

– порядок формирования в органах внутренних дел криминали-
стических, разыскных учетов; 

– соблюдение сотрудниками подразделений дознания учетно-
регистрационной дисциплины; 

                                                             

1 Далее – «УОД ГУ». 
2 В качестве эмпирического материала использовались отчеты о прохождении 

стажировок вновь назначенных начальников подразделений дознания территориаль-
ных органов МВД России на районном уровне Свердловской области. 
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– порядок предоставления статистических отчетов и иной инфор-
мации о работе подразделения дознания; 

– порядок, критерии и механизм оценки основных направлений 
правоохранительной деятельности органов и отдельных подразде-
лений органов внутренних дел в соответствии с требованиями при-
каза МВД России от 31 декабря 2013 г. № 1040 и распоряжения 
МВД России от 9 марта 2016 г. № 1/1901; 

– сбор, изучение, анализ информации о нарушениях законно-
сти и ее использование в организационно-управленческой дея-
тельности; 

– изучение, распространение и внедрение передового опыта, 
новых форм, научных методов и технических средств в практику 
работы дознавателей; 

– профилактическая деятельность, основанная на требованиях 
приказа МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности 
органов внутренних дел по предупреждению преступлений»; 

– учет материалов проверок, проводимых в порядке ст. 144, 145 
УПК РФ и движения уголовных дел в подразделении дознания. 
Ведение соответствующих журналов; 

– алгоритм проверки уголовных дел, направляемых прокурору 
с обвинительным актом в порядке ст. 226 УПК РФ и обвинитель-
ным постановлением в порядке ст. 226.8 УПК РФ; 

– федеральное законодательство и нормативно-правовые акты, 
регламентирующие работу подразделений дознания; 

– доводятся изменения в уголовном и уголовно-процессуальном 
законодательстве Российской Федерации. 

По результатам окончания прохождения стажировки руководством 
УОД ГУ проводится собеседование со вновь назначенным началь-
ником подразделения дознания, составляется отчет. 

Проведение такой стажировки позволяет вновь назначенному 
сотруднику повысить уровень его профессиональных знаний, усо-
вершенствовать навыки и определить пути оптимизации работы по 
укреплению законности, раскрытию и расследованию преступлений, 
по которым производство предварительного следствия не обяза-
тельно, приобрести опыт управленческой деятельности и, как след-
ствие, быстрее и легче адаптироваться в новом качестве – руково-
дителя подразделения дознания. 
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При организации стажировки на базе УОД ГУ вышестоящая орга-
низация не только осуществляет ведомственный контроль, но и при-
нимает непосредственное участие в индивидуальном обучении со-
трудника, переведенного на вышестоящую должность, что не только 
качественно дополняет обучение, но и исключает возможность фор-
мального подхода по месту службы последнего. 

Таким образом, представляется, что рассмотренный опыт осу-
ществления индивидуального обучения может быть использован 
не только применительно к подразделениям дознания, но и в дру-
гих подразделениях органов внутренних дел Российской Федера-
ции. Это позволяет создать высококвалифицированное ядро системы 
МВД, повысить качество работы полиции и соответственно ее авто-
ритет в глазах граждан нашей страны. 

 
© Грошев В. В., 2018 
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ОПЫТ И ТРАДИЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
В РАМКАХ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ПОДГОТОВКИ 

В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И СИТУАЦИЙ 
 
Формирование подразделений органов внутренних дел специ-

альной направленности основывается в зависимости от склады-
вающейся оперативной обстановки и возникающих задач: для несе-
ния патрульно-постовой службы, организации и обеспечения безо-
пасности дорожного движения, охраны общественного порядка на 
сборных эвакуационных пунктах и пунктах сбора пострадавших, со-
провождения эвакуационных колонн, охраны государственных объек-
тов и имущества эвакуированного населения, обеспечения режимных 
мероприятий и проведения оперативно-следственных действий 
по выявленным преступлениям в районах чрезвычайных ситуаций. 
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Содержание данной подготовки определяется путем аналитиче-
ского подхода к изучению явлений и процессов, происходящих при 
возникновении, течении и завершении указанных выше чрезвычай-
ных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств. 

Так, для деятельности сотрудников органов внутренних дел, где 
имеют место природные стихийные бедствия, характерны такие со-
ставляющие оперативно-служебные действий, как: изоляция данных 
районов от проникновения в них посторонних лиц, участие в про-
ведении спасательных работ, эвакуация населения и пострадав-
ших лиц, охрана общественного порядка, государственного и личного 
имущества, розыск пропавших и участие в опознании погибших, со-
действие государственным органам в организации похорон неопо-
знанных лиц. 

В местах массового биологического поражения людей, животных 
и растений имеют место действия по обеспечению карантинных тре-
бований, контролю соблюдения населением и организациями противо-
эпидемиологических мероприятий, розыску, выявлению и изоляции 
заболевших и пострадавших. 

Районы экологических бедствий, в зависимости от причин их 
возникновения, требуют от правоохранительных органов действий 
по розыску и задержанию виновных, участию в работах по ликвида-
ции угрозы для местного населения, оказанию помощи пострадавшим 
и эвакуации погибших. 

При техногенных авариях, катастрофах на транспорте (воздуш-
ном, водном, автомобильном, железнодорожном) сотрудники орга-
нов внутренних дел, как правило, первыми оказываются на местах 
происшествий и изолируют данные районы, разыскивают виновных 
и свидетелей, проводят оперативно-следственные мероприятия, 
участвуют в спасательных работах, организуют поиск фрагментов 
и вещественных доказательств. 

Заметные изменения климатических условий на планете увели-
чивают количество природных стихийных явлений, наносящих 
значительный материальный ущерб различным государствам  
в целом и Российской Федерации в частности и создающих угрозу 
жизни и здоровью большого количества людей. 

Описанные выше процессы создают на определенных террито-
риях обстановку, существенно влияющую на жизнедеятельность 
людей, общества и государства и требующую принятия специаль-
ных мер по защите среды обитания, жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан, материальных и иных ценностей от уничтожения, повреж-
дения, хищения, а также по восстановлению нормальной работы 
различных объектов жизнеобеспечения. 
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Анализ событий и процессов чрезвычайных ситуаций показывает, 
что очень часто в качестве сопутствующих им явлений выступают по-
литические, социальные и межнациональные конфликты между жи-
телями, проживающими в данном регионе. Чрезвычайные обстоя-
тельства выдвигают еще ряд жизненно важных задач перед орга-
нами внутренних дел, в частности: обеспечение безопасности лиц 
других национальностей, компактно проживающих в данных местах; 
охрана важных государственных объектов и объектов жизнеобеспе-
чения; обеспечение выполнения государственными и частными орга-
низациями и лицами требований особого режима поведения в местах 
чрезвычайных ситуаций, ликвидация массового неповиновения и бес-
порядков. 

Одной из важнейших составляющих подготовки сотрудников МВД 
России в целом и органов внутренних дел в частности к эффективным 
действиям в условиях чрезвычайных обстоятельств и при чрезвычайных 
ситуациях выступает обучение курсантов образовательных организа-
ций системы МВД России и сотрудников органов внутренних дел 
приемам и способам рационального и безопасного выполнения опера-
тивно-служебных и служебно-боевых задач. 

Такое обучение курсантов вузов МВД России должно быть на-
правлено на усвоение ими определенного объема знаний о при-
роде и характере чрезвычайной ситуации, ее опасном воздействии на 
среду обитания людей. Кроме того, сотрудники полиции должны знать 
как можно больше о мероприятиях по ликвидации и локализации по-
следствий ЧС, способах обеспечения защиты населения в очагах 
и зонах поражения, об организационно-тактических особенностях 
правоохранительной деятельности в данных условиях. 

Помимо сказанного, в ходе обучения у курсантов необходимо 
формировать устойчивые навыки и умения по тактически грамотно-
му применению приемов, способов, материальных и технических 
средств противорадиационной, противохимической, противобиоло-
гической и других видов защиты, табельного военно-химического 
имущества в процессе выполнения оперативно-служебных задач. 

 
 

© Глущенко Д. В., 2018 
 
 

*** 
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Н. Н. Демидов, 
профессор кафедры философии 

Волгоградской академии МВД России, 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛИРОВАНИЯ ПОЛИЦИИ 

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ1 
 
Тема общественного контроля в различных сферах жизни рос-

сийского государства остается актуальной в силу той значимости, 
которая придается проблеме выбора вектора общественного разви-
тия нашего социума. В современных условиях функционирования 
российского общества общественный контроль становится жизнен-
ной необходимостью для стабильного демократического развития 
нашей страны.  

Обязательный общественный контроль является одним из наи-
более важных факторов, которые гарантируют соблюдение органа-
ми внутренних дел конституционных принципов правоохранительной 
деятельности, прав и свобод человека и гражданина. Эта большая 
проблема формирования эффективной системы общественного кон-
троля за деятельностью различных подразделений органов внутрен-
них дел связана непосредственно с решением основных задач поли-
ции по защите жизни, а также прав и свобод граждан, защите собст-
венности, интересов страны и общества от беззаконных и иных 
противоправных посягательств. 

Основными задачами общественного контроля в сфере право-
охранительной деятельности являются: соблюдение принципов 
законности, справедливости и гуманизма со стороны органов внут-
ренних дел, соблюдение этических норм их функционирования; кон-
троль за нарушениями со стороны полицейских; оценка адекватности 
жалоб со стороны граждан. 

В законе «О полиции» предусмотрена специальная статья, кото-
рая посвящена общественному контролю за деятельностью поли-
ции (ст. 50), где в качестве субъектов общественного контроля на-
званы граждане, общественные объединения, Общественная палата 
Российской Федерации, общественные наблюдательные комиссии, 
общественные советы. 
                                                             

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации 
Волгоградской области. Проект «Разработка модели общественного контроля за дея-
тельностью органов внутренних дел: региональный аспект» № 17-13-34023. 
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К основным формам общественного контроля за деятельностью 
полиции относятся: 

− свободный доступ граждан к информации о деятельности орга-
нов внутренних дел; 

− обращения граждан в органы государственной власти и мест-
ного самоуправления по поводу деятельности полиции; 

− деятельность общественных формирований, создаваемых при 
ОВД; 

− журналистские расследования. 
Можно выделить несколько направлений осуществления обще-

ственного контроля со стороны граждан и общественных объединений. 
Одним из важнейших является выявление нарушения прав и законных 
интересов граждан со стороны органов внутренних дел и их должност-
ных лиц в процессе рассмотрения их жалоб. Немаловажным фактором 
влияния на ОВД является рассмотрение заявлений и предложений 
граждан и общественных объединений, направленных на улучшение 
качества работы полиции. Наконец, совместная или согласованная 
деятельность граждан и общественных объединений с органами внут-
ренних дел по проведению различных мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности граждан, и профилактике правонаруше-
ний и преступлений. 

Законом «О полиции» гражданам, общественным объединениям 
и организациям предоставлено право в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, получать достоверную 
информацию о деятельности полиции, а также получать от полиции 
информацию, непосредственно затрагивающую их права, за ис-
ключением информации, доступ к которой ограничен Федераль-
ным законом (ст. 8)1. 

Важнейшим средством общественного контроля полиции явля-
ется постоянный мониторинг общественного мнения о деятельности 
органов внутренних дел, а также мониторинг взаимодействия полиции 
с институтами гражданского общества. В соответствии с положениями 
закона «О полиции» общественное мнение становится одним из ос-
новных критериев официальной оценки деятельности полиции, опре-
деляемых федеральным органом исполнительной власти в сфере 
внутренних дел (ст. 9)2. 

                                                             

1 См.: О полиции: федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 25.06.2012). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW110165/ (дата обращения: 01.01.2017). 

2 Там же. 
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Результаты социологических исследований, проведенных нами 
на протяжении нескольких последних лет, показывают, что значи-
тельная часть городского населения заинтересована в усилении 
общественного контроля за деятельностью полиции. 

В 2015 г. социологической группой ВА МВД России было прове-
дено социологическое исследование среди жителей г. Волгограда на 
тему «Отношение населения к органам внутренних дел». В рамках 
проекта были получены данные об отношении населения к деятельно-
сти ОВД и оценка этой деятельности, об уровне доверия населения 
полиции и другим правоохранительным органам, об отношении насе-
ления к формированию общественного контроля за деятельностью 
органов внутренних дел. 

В ходе социологического исследования был задан вопрос о необ-
ходимости общественного контроля за деятельностью полиции. Значи-
тельная часть респондентов (45,3 %) считают такой контроль необхо-
димым, 35,8 % не видят необходимости в таком контроле и 18,9 % 
затруднились ответить на этот вопрос. 

В 2017 г. было проведено очередное социологическое исследо-
вание, в ходе которого был вновь задан вопрос о необходимости 
общественного контроля за деятельностью полиции. В новом ис-
следовании доля респондентов, считающих, что общественный кон-
троль необходим, увеличилась на 7 % и составила 52,4 %, соответ-
ственно уменьшилось количество опрошенных, которые не видят 
необходимости в таком контроле на 9,8 % (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Мнение респондентов о необходимости 

общественного контроля за деятельностью полиции 
 

 Относительная частота 
(%) 2015 г. 

Относительная частота 
(%) 2017 г. 

Да 45,3 52,4 
Нет 35,8 26 
Затрудняюсь 
ответить 18,9 21,6 

Всего 100,0 100,0 
 
На вопрос о том, в чем контроль должен выражаться, значитель-

ная часть респондентов указали на осуществление контроля при 
назначении на должности начальствующего состава ОВД (29,5 %). 
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Примерно столько же (28,4 %) опрошенных считают, что контроль 
должен осуществляться общественными советами при ОВД. 20,8 % 
респондентов указали на необходимость контроля со стороны пра-
возащитных организаций в сфере обеспечения прав тех лиц, кото-
рые находятся в местах принудительного содержания ОВД1. 

Следует отметить, что в настоящее время основной акцент в разви-
тии общественного контроля за деятельностью органов внутренних 
дел сделан на создании общественных советов при МВД и территори-
альных подразделениях и, что особенно важно, наполнении их дея-
тельности реальным, а не формальным содержанием. Становится 
очевидным, что мало создать соответствующий общественный совет, 
необходимо чтобы он мог, разумеется, в рамках действующего зако-
нодательства влиять на принятие управленческих решений, в том 
числе по кадровым вопросам. Этого ожидает и общественность. 

В некоторой степени крайне ограниченные элементы общест-
венного контроля присутствуют при решении таких наиболее важ-
ных для полиции и органов внутренних дел в целом вопросов, как 
кадровые назначения на должности высшего начальствующего со-
става. Указом Президента РФ от 29 июля 2011 г. № 1038 образована 
Комиссия при Президенте Российской Федерации по вопросам кад-
ровой политики в правоохранительных органах. Комиссия является 
консультативным органом при Президенте России, обеспечивающим 
реализацию полномочий главы государства по осуществлению кадро-
вой политики в МВД России и других правоохранительных органах2. 
Персональный состав Комиссии утвержден Указом Президента РФ 
от 12 июля 2012 г. № 977. Ее председателем по состоянию на 18 ок-
тября 2017 г. является помощник главы государства E. М. Школов. 
Члены Комиссии – в основном руководители либо заместители 
руководителей правоохранительных органов, а также ответст-
венные должностные лица Администрации Президента России, 
так или иначе связаны с решением правовых и кадровых вопро-
сов. Присутствует в составе Комиссии, правда в единственном 
числе, и представитель структур гражданского общества – извест-
ный адвокат и общественный деятель, член Общественной палаты 

                                                             

1 См.: Демидов Н. Н. Российский опыт контроля общества за деятельностью по-
лиции: региональный аспект (по результатам социологических исследований) // Вест-
ник Волгоградской академии МВД России. 2017. № 4 (43). С. 22–27. 

2 См.: О Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам кадровой 
политики в правоохранительных органах: указ Президента РФ от 29.07.2011 № 1038. 
URL: http:// base.garant.ru/12188395/ (дата обращения: 20.02.2018). 
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РФ, председатель центрального совета Общероссийского общест-
венного движения «Гражданское общество», председатель Обще-
ственного совета при МВД России А. Г. Кучерена1. 

Определенный потенциал для развития общественного контроля 
в сфере принятия решений по кадровым вопросам дает участие 
представителей общественности в работе аттестационных и кон-
курсных комиссий органов внутренних дел. Согласно п. 6 Указа Пре-
зидента РФ от 23 мая 2011 г. № 668 Общественный совет при МВД 
России для выполнения возложенных на него задач имеет право 
принимать в порядке, определяемом МВД России, участие в работе 
аттестационных комиссий органов внутренних дел и конкурсных ко-
миссий по замещению вакантных должностей сотрудников органов 
внутренних дел2. Например, «пользуясь этим правом, члены Обще-
ственного совета при ГУ МВД России по Волгоградской области и об-
щественных советов его территориальных органов принимают участие 
в заседаниях аттестационных комиссий органов внутренних дел и кон-
курсных комиссий по замещению вакантных должностей сотрудни-
ков органов внутренних дел. В 2015 г. приняли участие в 49 засе-
даниях, в 2016 г. – в 27, в первом полугодии 2017 г. – в 28. На за-
седаниях общественных советов разных уровней проводится 
заслушивание должностных лиц территориальных органов МВД 
России. В 2015 г. на таких заседаниях заслушано 28 должностных 
лиц, в 2016 г. – 32, в первом полугодии 2017 г. – 17»3. Вместе с тем, 
несмотря на достаточно большое количество мероприятий, следует 
отметить, что влияние членов общественных советов на решение 
аттестационных и конкурсных комиссий незначительно и носит 
скорее имитационный характер. 

                                                             

1 См.: Об утверждении состава Комиссии при Президенте Российской Федерации 
по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах: указ Президента 
РФ от 12.07.2012 № 977. URL: http://base.garant.ru/70199806/ (дата обращения: 
20.02.2018). 

2 См.: Об общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской Фе-
дерации и его территориальных органах: указ Президента РФ от 23.05.2011 № 668. URL: 
http://graph.document.kremlin.ru/DownloadZip.ashx?realfile=1/558/1558064.zip&shownfile=155
8064.zip (дата обращения: 17.09.2017). 

3 Демидов Н. Н., Зуева О. В. Общественные советы как форма общественного 
контроля за деятельностью органов внутренних дел (социологический аспект) // 
Актуальные проблемы реформирования современного законодательства: сб. ст. 
междунар. науч.-практ. конф. (15.12.2017, г. Уфа): в 2 ч. Уфа: АЭТЕРНА, 2017. Ч. 1. 
С. 107. 
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Анализируя деятельность общественных советов при органах 
внутренних дел в  Волгоградской области за последние пять лет, 
можно сделать вывод, что основной сферой деятельности данных 
формирований являются информационно-пропагандистские акции 
и иные мероприятия, проводимые ГУ МВД России по Волгоградской 
области. Так, за 2013–2016 гг. проведено 55 информационно-
пропагандистских акций и 491 мероприятие при участии членов Об-
щественных советов. Таким образом, общественные советы через 
различные публичные действия, осуществляемые совместно с сотруд-
никами правоохранительных органов, способствуют в основном фор-
мированию положительного имиджа полиции. Вместе с тем кон-
трольной функции Общественного совета уделяется недостаточное 
внимание.  

 
© Демидов Н. Н., 2018 
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кандидат юридических наук 
 
 

УЧАСТИЕ РОССИЙСКИХ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
В МИРОТВОРЧЕСКОЙ МИССИИ ООН 

В РЕСПУБЛИКЕ ГАИТИ (НА ОСНОВЕ ЛИЧНОГО ОПЫТА) 
 
Миротворческая деятельность – одно из важнейших направле-

ний деятельности ООН, закрепленное в Уставе Организации Объе-
диненных Наций, одобряемое и поддерживаемое всеми странами-
членами ООН, привлекающее пристальное внимание мировой об-
щественности и имеющее реальные положительные результаты 
скоординированных действий стран по поддержанию мира и безо-
пасности в горячих точках нашей планеты. 

Министерство внутренних дел Российской̆ Федерации принимает 
активное участие в миротворческой̆ деятельности с 1992 г., с момента, 
когда первая группа сотрудников органов внутренних дел (8 человек) 
была направлена в миссию ООН на территорию бывшей Югославии. 
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С тех пор представители министерства служили в миссиях ООН, 
ОБСЕ и Евросоюза в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Восточ-
ном Тиморе, Косово, Македонии, на Гаити, в Грузии, Конго, Либе-
рии и Сьерра-Леоне. Всего в международных миротворческих мис-
сиях ООН приняли участие свыше 500 сотрудников МВД России1. 

Командированию в миротворческую миссию ООН сотрудников 
полиции предшествует долгий этап отбора и подготовки наиболее 
квалифицированных сотрудников, отвечающих требованиям ООН, 
способных в экстремальных условиях (приравненных к боевым) вы-
полнять служебные задачи, часто не свойственные для них по пре-
дыдущему месту службы. 

Для меня первоначальным этапом подготовки к участию в миро-
творческой деятельности стало обучение на курсах в Центре подго-
товки миротворцев ВИПК МВД России в 2014 г. Затем я успешно 
сдал экзамены СААТ международному эксперту ООН (иностранный 
язык, вождение, стрельба в тире). После этого начался длительный 
процесс согласования кандидатов с учетом их квалификации и по-
требностей ООН. Критерии отбора закреплены в приказе МВД Рос-
сии от 30 августа 2000 г. № 914, согласно которому кандидат для 
командирования должен быть не моложе 25 лет, иметь стаж службы 
в ОВД не менее 5 лет, профессионально управлять полнопривод-
ным автомобилем, свободно владеть английским или французским 
языком, иметь навыки стрельбы, быть пригодным по медицинским 
показателям к службе в государстве с определенными климатиче-
скими и бытовыми условиями, а также успешно пройти психофизио-
логическое обследование. Завершающим этапом отбора является 
Мандатная комиссия МВД, которая фактически утверждает канди-
датов для прохождения службы в миротворческих силах ООН. 

26 августа 2015 г. на основании приказа МВД я был откоманди-
рован в Миссию ООН по стабилизации обстановки в Республике 
Гаити (МООНСГ) в качестве полицейского наблюдателя для уча-
стия в миротворческой миссии сроком на 1 год. Наша группа, на-
правляемая в служебную командировку в миротворческую миссию 
ООН в республику Гаити, состояла из 3 сотрудников полиции из раз-
ных регионов страны с различным опытом работы. Нам предстоял 
долгий путь, состоявший из нескольких дальних перелетов в страну 

                                                             

1 См.: Попов П. В. Участие сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации в деятельности по поддержанию или восстановлению международного 
мира и безопасности // Вестник ВИПК МВД России. 2015. № 4 (36). С. 15. 
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Карибского бассейна, осложненный, во-первых, тем обстоятельст-
вом, что все трое участвовали в миротворческой миссии впервые, 
а во-вторых, необходимостью везти с собой личное огнестрельное 
оружие, перевозка которого оказалась достаточно сложной зада-
чей как с правовой, так и с организационной точки зрения. 

Важно отметить, что деятельность миссии ООН в конкретной 
стране регламентируется Мандатом ООН на основе резолюции Со-
вета Безопасности ООН. МООНСГ была учреждена резолюцией 1542 
(2004) Совета Безопасности от 30 апреля 2004 г. в целях поддержки 
Переходного правительства и обеспечения безопасной и стабильной 
обстановки; оказания поддержки при мониторинге, реструктуризации 
и реформировании национальной полиции Гаити; оказания помощи 
по программам всеобъемлющего и устойчивого разоружения, демо-
билизации и реинтеграции; восстановления и поддержания право-
порядка, общественной безопасности и порядка в Гаити1. 

Следует, на мой взгляд, дать краткую информацию о Гаити и мис-
сии МООНСГ в республике Гаити. Миссия МООНСГ в Гаити – единст-
венная ныне действующая вооруженная миссия ООН в мире с очень 
сложной эпидемиологической обстановкой. Республика Гаити – госу-
дарство в западной части острова Гаити, расположенная в Карибском 
бассейне, одна из беднейших стран в мире и беднейшая страна се-
верной Америки, безработица составляет 60 %, а ее экономика нахо-
дится в глубоком кризисе. Разрушительное землетрясение 12 января 
2010 г., в результате которого (по данным правительства Гаити) по-
гибли 220 тыс. человек, включая 96 миротворцев ООН, нанесло 
удар по инфраструктуре страны и стало причиной резкого ухудше-
ния и без того сложного экономического положения Гаити. 

Политическая нестабильность (отсутствие легитимных выборов, 
массовые беспорядки и демонстрации), не устраненные по настоя-
щее время последствия землетрясения 2010 г. (палаточные городки 
временно перемещенных лиц, трущобы, разрушенные здания и до-
роги), отсутствие основных условий для проживания (электричество, 
водоснабжение, транспорт), высокий уровень преступности (воору-
женные банды и нападения), экологические проблемы и антисанитар-
ные условия, высокий уровень заболеваемости тропическими болез-
нями составляют картину современной ситуации в стране. В г. Порт-
о-Пренс, по версии ООН, имеется самый опасный в мире криминаль-
ный район – Сити Солей: огромный район трущоб, где фактически 

                                                             

1 URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/minustah/mandate.shtml. 



 50 

безнаказанно действуют многочисленные вооруженные преступные 
банды, большую часть города занимают так называемые «красные 
зоны» с высокой степенью криминальной опасности, где передвижение 
возможно только в определенное время суток и с обязательным 
сопровождением военных и спецназа, а также действует комен-
дантский час. 

В структуре миротворческой миссии ООН можно выделить  
несколько компонентов: военный, полицейский, полицейские отряды 
специального назначения и гражданские сотрудники. Число погибших 
сотрудников за время существования миссии МООНСГ – 183. В мис-
сии работают представители полиции более 50 стран, в том числе из 
Канады, Франции, США, Норвегии, Испании, Сербии, Словакии, Гер-
мании, Бразилии. Во главе миссии стоит Специальный представи-
тель Генерального секретаря ООН в миссии, во главе полицейского 
компонента стоит Комиссар полиции. 

Деятельность сотрудников полицейской миссии осуществляет-
ся по нескольким направлениям: подразделение по развитию по-
лицейских сил Гаити, оперативное подразделение, подразделение 
по обеспечению деятельности миссии. Имеются три основные 
базы в столице страны, в которых сосредоточены административ-
ные органы миссии, военные и базы подразделений спецназа, а так-
же имеются UNPOL представительства миссии в каждом комиссариате 
полиции. Рабочий язык миссии – французский, на котором происхо-
дит общение и делопроизводство, для делового общения также 
используется английский язык. Миссия в Гаити вооруженная, что 
предполагает ежедневное ношение огнестрельного оружия, также 
по прибытии в миссию выдаются средства индивидуальной защиты: 
бронежилет, защитная каска и средства связи, которые использу-
ются постоянно. Все передвижения по территории миссии осуще-
ствляются на служебном автотранспорте и согласуются со службой 
безопасности миссии ООН. Для перемещения в дальние и трудно-
доступные районы страны в качестве транспорта используют военные 
вертолеты с военными сотрудниками. Миссия ООН на Гаити не поль-
зуется большой поддержкой у местного населения, поэтому случаются 
частые массовые и вооруженные нападения на сотрудников мис-
сии, в том числе и случаи убийств полицейских и гражданских лиц. 
Российский контингент в миссии МООНСГ состоял из 4 человек. 
Мною осуществлялась деятельность в различных структурных под-
разделениях миссии на различных уровнях (от комиссариата до аппа-
рата управления Миссии) с сотрудниками полиции из более 20 стран, 
при постоянном взаимодействии с полицией Гаити и сотрудниками 
миссии. 
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По прибытии в зону действия МООНСГ я прошел Induction (под-
готовительный курс) для вновь прибывших UNPOL (полицейских 
сотрудников миссии). После окончания курса и собеседования на 
распределении я был направлен в состав Западного Департамента 
МООНСГ в подразделение SDPJ (Департамент криминальных рас-
следований) в должности наблюдателя, а позже и следователя 
наблюдателя в Комиссариате Кенскофф. 

Хотелось бы упомянуть, что рабочий день сотрудника UNPOL 
проходит в трудных условиях, состоянии постоянного стресса и на-
пряжения 24 часа в сутки, вызванного как сложной оперативной об-
становкой в стране, так и большим количеством служебных задач, 
которые стоят перед ними. Им необходимо постоянно осуществлять 
служебную коммуникацию на иностранном языке с представителями 
различных стран с разным менталитетом, управлять транспортным 
средством в условиях городского транспортного хаоса, во враждеб-
ной обстановке и в условиях постоянной изнуряющей жары. Не говоря 
о том, что служба проходит без выходных и праздников, сопряжена 
с риском для жизни и здоровья и необходимостью постоянного 
ношения служебного оружия и средств защиты. 

За время нахождения в различных должностях мной выполня-
лась разнообразная работа: участие в полицейских спецоперациях 
против вооруженных банд Порт-О-Пренсе в составе объединенных 
сил ООН и полиции Гаити, участие в совместных патрулях и рейдах, 
в производстве следственных действий, расследовании тяжких пре-
ступлений, создании проектов технического обеспечения следст-
венных органов республики Гаити, мониторинг соблюдения прав 
человека сотрудниками следственных органов при задержании по-
дозреваемых и содержании их в камерах предварительного заклю-
чения; проводились еженедельные выезды в комиссариаты Запад-
ного департамента в целях осуществления проверок деятельности 
следственных органов, оказания методической помощи по рассле-
дованию преступлений; осуществлялось теоретическое и практиче-
ское консультирование сотрудников следственных органов по во-
просам организации расследования преступлений на первоначальном 
и последующих этапах и др. 

В октябре 2015 г. на Гаити прошли президентские выборы, кото-
рые вызвали большой общественный резонанс и сопровождались 
массовыми выступлениями граждан, демонстрациями, беспоряд-
ками. В период проведения президентских выборов я осуществлял 
сопровождение материалов для голосования, а также подготовку 



 52 

и обеспечение безопасности на избирательных участках, монито-
ринг участков в период голосования в г. Порт-о-Пренс на предмет 
соблюдения законности и прав человека, охрану общественного 
порядка в период массовых беспорядков, вызванных результатами 
выборов. 

В декабре 2015 г. я был назначен на должность исполняющего 
обязанности Executive Officer Chief of Staff MHQ (Исполнительный 
Офицер офиса руководителя личного состава МООНСГ), где мной 
исполнялась следующая деятельность: административная работа 
по осуществлению оперативного управления полицейскими струк-
турными подразделениями Миссии, перемещению личного состава; 
логистическая и информационная поддержка подразделений, под-
готовка ежедневных и еженедельных рапортов и отчетов о дея-
тельности подразделений личного состава; участие в совместных 
совещаниях руководителей МООННСГ; подготовка заключений по 
результатам внутренних расследований; организация процесса 
обучения и переподготовки личного состава Миссии, разрешение 
гендерных и иных служебных вопросов. 

В конце миссии сотрудники полиции UNPOL проходят процесс 
передачи своих полномочий, сдачи материальных ценностей и от-
четов о проделанной работе, подводят итоги своей деятельности, 
прощаются с боевыми товарищами. Несмотря на все сложности, 
тяготы и лишения службы в миротворческой миссии ООН в итоге 
обеспечивается реальная безопасность, и миротворческая дея-
тельность способствует поддержанию мира, приобретается бесцен-
ный опыт успешного международного сотрудничества в условиях 
сложной оперативной обстановки. Данный опыт должен быть исполь-
зован в дальнейшем в научной и педагогической деятельности. 

 
 

© Демидов Н. Н., 2018 
 
 

*** 
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Волгоградской академии МВД России 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Важным фактором обеспечения устойчивого социально-эконо- 

мического и демографического развития страны и одним из приори-
тетных направлений государственной политики, направленной на 
сохранение жизни и здоровья граждан, является повышение безо-
пасности дорожного движения.  

Президент Российской Федерации В. В. Путин в своем выступле-
нии на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних 
дел Российской Федерации в 2017 г. отметил: «Важно добиваться 
последовательного сокращения количества дорожно-транспортных 
происшествий и смертности на дорогах, а для этого внедрять новые 
технологии безопасности, применять современные средства фикса-
ции нарушений... Хамство на дорогах, создание угрозы для жизни 
людей должны пресекаться не только силой закона – здесь важна 
принципиальная позиция всего общества»1. 

Протяженность транспортной системы России составляет более 
903 тыс. км автомобильных дорог общего пользования (в том числе 
711 тыс. км дорог с твердым покрытием)2. 

Говоря об обеспечении безопасности дорожного движения в нашей 
стране, следует отметить, что федеральной и региональными вла-
стями проводится значительная работа в этом направлении. 

Так, Правительством Российской Федерации разработана и реа-
лизуется федеральная целевая программа по повышению безопас-
ности дорожного движения, первый этап которой (2006–2012 гг.) уже 
прошел. В ходе его реализации основной акцент был сделан на та-
ких важных направлениях, как профилактика опасного поведения 
                                                             

1 Выступление Владимира Путина на расширенном заседании коллегии МВД 
России 09.03.2017 // Щит и меч. 2017. 16 марта. 

2 См.: Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г.: рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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различных участников дорожного движения, профилактика травма-
тизма среди детей и подростков, развитие и совершенствование 
системы оказания помощи участникам дорожного движения, по-
страдавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, 
повышение безопасности пешеходов, совершенствование дорожной 
инфраструктуры. Активизирована работа по принятию мер, на-
правленных на обеспечение безопасности дорожного движения на 
региональном и муниципальном уровнях. Во всех субъектах Россий-
ской Федерации и большинстве муниципальных образований были 
приняты и реализовывались соответствующие подпрограммы. В целом 
за период действия целевой программы сохранены жизни более 
35 тыс. человек1. Второй этап осуществляется с 2013 по 2020 г.2 

Однако проблемы существуют. За последнее десятилетие коли-
чество автомашин, находящихся в пользовании граждан и органи-
заций, увеличилось в 2,5 раза. Этот количественный рост пока со-
провождается увеличением травматизма. Так, на 100 тыс. жителей 
в дорожно-транспортных происшествиях в России гибнет почти в 5 раз 
больше человек, чем в Нидерландах, и в 2 раза больше, чем в Чехии, 
уровень автомобилизации в которой почти в 2 раза выше российского3. 

Исследователи отмечают, что «в полном объеме реализуемая 
государством политика, направленная на обеспечение безопасно-
сти дорожного движения, не смогла коренным образом изменить 
криминогенную обстановку в данной сфере»4. 

Основные направления повышения эффективности мероприя-
тий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движе-
ния, продолжают обсуждаться среди ученых. Ряд заслуживающих 
внимания специальных мер, направленных на профилактику дорожно-
транспортной преступности в России, предлагает Е. О Ефимова, среди 
                                                             

1 См.: Транспортная стратегия РФ. 
2 См.: О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006–2012 гг.»: постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 100 // 
Собрание законодательства РФ. 2006. № 9. Ст. 1020; Об утверждении Концепции 
федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2013–2020 гг.»: распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 № 1995-р // Соб-
рание законодательства РФ. 2012. № 45. Ст. 6282. 

3 См.: О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013–2020 гг.»: постановление Правительства Российской Федерации 
от 3.10.2013 № 864 // Собрание законодательства РФ. 2013. № 41. Ст. 5183. 

4 Ромашихин И. В. Перспективы правового регулирования безопасности дорожного 
движения // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 3. С. 103. 
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которых совершенствование дорожного строительства, установка 
интерактивных систем пешеходных переходов, внедрение новых 
разработок в сфере графических технологий, внедрение автомати-
ческой системы предотвращения дорожно-транспортных происше-
ствий1. 

В ходе подготовки материалов для публикации стало известно, 
что Правительством Российской Федерации подготовлена и утвер-
ждена Стратегия безопасности дорожного движения в Российской 
Федерации на 2018–2024 гг. (далее – Стратегия)2. Отмечено, что 
дорожно-транспортные происшествия наносят колоссальный эконо-
мический, демографический, социальный урон. Ежегодные потери 
страны в экономике составляют не менее 2 % валового внутреннего 
продукта. К примеру, это сопоставимо с валовым региональным про-
дуктом таких субъектов Российской Федерации, как Республика Татар-
стан или Краснодарский край. 

Определяя направления повышения безопасности дорожного 
движения, следует несколько слов сказать об основных причинах 
происшествий, в том числе упомянутых в Стратегии. К ним относятся:  

– неудовлетворительное состояние автомобильных дорог; 
– отсутствие или несоответствие предъявляемым требованиям 

дорожной инфраструктуры; 
– управление транспортным средством водителем, находящимся 

в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
– управление автомобилем водителем, относящимся к «группе 

риска», т. е. имеющим опыт управления менее 2 лет; 
– несоблюдение правил дорожного движения пешеходами; 
– превышение скоростного режима, иные нарушения правил до-

рожного движения на автомагистралях, в том числе платных авто-
дорогах федерального значения; 

– техническая неисправность автотранспортных средств, имею-
щих длительный период эксплуатации. 

                                                             

1 См.: Ефимова Е. О. Система необходимых предупредительных мер дорожно-
транспортной преступности в России // Транспортное право. 2014. № 4. 

2 См.: Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 
2018–2024 гг.: распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2018 № 1-р. 
Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 
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Итак, исходя из анализа причин автотранспортных происшест-
вий, учитывая современные экономические, технологические, ин-
формационные возможности, следует выделить ряд мер, направ-
ленных на повышение уровня безопасности дорожного движения. 
Среди них отметим следующие: 

1. Совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры, 
качественное улучшение состояния дорожного покрытия, в том числе 
за счет использования современных технологий. Установка на наибо-
лее аварийных участках дорожных знаков, ограничивающих ско-
рость движения транспортных средств, светофоров, предупреж-
дающих знаков, средств фото- и видеофиксации. 

2. Комплексная модернизация управления движением по авто-
мобильным дорогам в городах и иных населенных пунктах с приме-
нением электронных технологий. 

3. Проведение профилактической работы с водителями и пеше-
ходами, в том числе с использованием средств массовой коммуни-
кации, Интернета, телевидения о недопустимости управления авто-
транспортным средством в состоянии опьянения, агрессивного стиля 
вождения; формирование негативного образа нарушителя правил 
дорожного движения в общественном сознании. 

4. Обеспечение большей безопасности пешеходов, в том числе 
детей за счет обустройства безопасных подземных и надземных 
переходов. 

5. Совершенствование механизма допуска лиц к управлению 
транспортными средствами после окончания обучения в автошко-
лах. Обеспечение плавной адаптации к движению в транспортных 
потоках, установление периода ограничения максимальной скоро-
сти движения транспортных средств под их управлением.  

6. Разработка программ по стимулированию приобретения новых 
автомобилей юридическими лицами и гражданами. 

Особо следует сказать о нарушениях водителями правил дорож-
ного движения и эксплуатации автотранспорта, принадлежащего 
организациям и индивидуальным предпринимателям в сфере пас-
сажирских перевозок, поскольку за последние 5 лет прослеживается 
тенденция роста количества происшествий с их участием. Мерами 
по снижению аварийности по этому направлению могли бы быть 
усиление контроля за передвижением автотранспортных средств, 
временем нахождения в пути и соблюдением режима труда и отды-
ха водителями не только с использованием оборудования, установ-
ленного в этом транспортном средстве, но и более эффективного 
использования системы «ЭРА-ГЛОНАСС». 
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В заключение хотелось бы отметить, что деятельность по обес-
печению безопасности дорожного движения базируется на решени-
ях органов государственной власти, в соответствии с которыми 
безопасность дорожного движения является важной государствен-
ной задачей, поскольку речь идет о сохранении жизни и здоровья 
граждан страны, фактически о повышении качества жизни. В связи 
с этим необходимо привлечение усилий органов государственной 
власти как федеральных, так и субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, общественных институтов, 
субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 
Максимальных результатов в этой сфере можно добиться лишь при 
наличии слаженной системы, всесторонне обеспечивающей работу 
различных служб и ведомств – координационной, аналитической, 
правовой, технической, что будет способствовать существенному 
улучшению условий жизни личности, общества и государства1. Это 
позволит обеспечить целостный (системный) подход к решению 
проблемы дорожно-транспортного травматизма. 

 
© Деревягин Е. В., 2018 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ С ПОЛИЦИЕЙ2 

 
В Федеральном законе «О полиции», устанавливающем принцип 

открытости и публичности в деятельности полиции, определено: 
«Граждане, общественные объединения и организации имеют право 

                                                             

1 См.: Працко Г. С. Конституционно-правовые основы национальной безопас-
ности России: современное состояние и перспективы расширения / Г. С. Працко, 
А. И. Мелихов, Е. В. Деревягин // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2016. 
№ 4 (39). 

2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации 
Волгоградской области. Проект «Разработка модели общественного контроля за дея-
тельностью органов внутренних дел: региональный аспект» № 17-13-34023. 
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получать достоверную информацию о деятельности полиции, а равно 
получать от полиции информацию, непосредственно затрагивающую 
их права, за исключением сведений, доступ к которым ограничен 
федеральным законом» (ч. 2, ст. 8). 

Законодательство Российской Федерации закрепляет создание 
федерального и региональных общественных советов при МВД Рос-
сии при его территориальных органах, а также общественных наблю-
дательных комиссий1. Члены советов и наблюдательных комиссий 
наделены специальными полномочиями для экспертной оценки 
работы сотрудников полиции и мониторинга конкретных ситуа-
ций, связанных с соблюдением полицейскими при несении ими 
службы, прав задержанных и прав человека в целом2. 

При осуществлении общественного контроля за деятельностью 
полиции они вправе: 1) запрашивать и получать в установленном 
порядке информацию (за исключением случаев, когда это противо-
речит требованиям законодательства Российской Федерации об 
уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях, об оперативно-разыскной деятель-
ности, о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, 
а также нарушает права граждан, общественных объединений и ор-
ганизаций); 2) вносить руководителям предложения по совершенст-
вованию деятельности органов внутренних дел; 3) принимать уча-
стие в работе аттестационных и конкурсных комиссий и др. 

Контроль за деятельностью органов внутренних дел можно раз-
делить на санкционированный и гражданский. В первом случае его 
участники наделяются специальными полномочиями и осуществля-
ют свою деятельность на основе соответствующего разрешения от 
органов государственной власти. Во втором – участие в подобного 
рода контрольной деятельности не требует специального разреше-
ния и может не оговариваться в правовых актах, контроль основы-
вается на гарантированных Конституцией Российской Федерации 
правах и свободах – праве участвовать в управлении государством, 

                                                             

1 См.: Об общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации и его территориальных органах: указ Президента Российской Федерации 
от 23.05.2011 № 668 (ред. от 24.07.2015). Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2 См.: Об основах общественного контроля в Российской Федерации: федер. закон  
от 21.07.2014 № 212-ФЗ (ред. от 03.07.2016). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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получать информацию от государственных органов и т. д. Для осу-
ществления довольно сложных и системных действий по контролю 
за деятельностью полиции (в том числе в рамках общественных сове-
тов и общественных наблюдательных комиссий) его участники должны 
обладать необходимыми знаниями и экспертным уровнем подготовки, 
что также уменьшает число возможных участников. В то же время 
важно сказать, что в целях защиты прав человека и повышения эф-
фективности работы полиции, пенитенциарной системы и т. д. необхо-
димы и санкционированный общественный контроль, и гражданский 
контроль в виде самых разных действий на базовом и экспертном 
уровнях. 

Эту цель могут реализовать группы общественного наблюдения, 
которые призваны проводить различные мероприятия по граждан-
скому контролю за работой органов власти, в том числе в сфере 
взаимодействия граждан с полицией по проверке отделений поли-
ции и акциях гражданского контроля за организацией ежедневной 
работы отделений полиции. 

Проблемные ситуации при общении граждан с полицейскими 
чаще всего возникают на улице или в отделении полиции, где люди 
могут быть как посетителями, так и задержанными, поэтому участ-
ники групп общественного наблюдения способствуют изучению пуб-
личной части отделений полиции, куда в идеальной ситуации дол-
жен иметь доступ любой человек. 

Осуществление массового участия граждан в общественном кон-
троле за деятельностью полиции и оказание систематического со-
действия в улучшении ее работы сможет давать положительные 
результаты. Это позволит оценить как возможную открытость и дос-
тупность отделений полиции, так и их основополагающую готов-
ность к работе с посетителями и задержанными, а также способст-
вовать улучшению условий работы самих полицейских. 

Отдельным направлением общественного контроля является 
контроль за работой полиции на публичных и массовых мероприятиях. 
В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
«публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная каждому, 
проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, 
осуществляемая по инициативе граждан, политических партий, дру-
гих общественных объединений и религиозных объединений, в том 
числе с использованием транспортных средств. Целью публичного 
мероприятия является свободное выражение и формирование 
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мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам 
политической, экономической, социальной и культурной жизни 
страны и вопросам внешней политики» (ч. 1, ст. 2). 

Охранять общественный порядок и обеспечивать безопасность 
граждан на публичных и массовых мероприятиях – одна из регулярных 
функций органов внутренних дел, обязанность, которую они осуществ-
ляют совместно с представителями органов власти и организаторами. 

Массовые публичные мероприятия, пожалуй, самая конфликтная 
сфера, в которой пересекаются граждане и полицейские. От про-
фессионализма охраняющих общественный порядок полицейских 
часто зависит и исход мероприятия – их действия должны быть 
направлены на минимизацию возможного вмешательства и макси-
мальное содействие мирному прохождению мероприятия. 

На государство возложена обязанность принимать все необхо-
димые разумные меры, позволяющие оградить участников мирного 
собрания от физического насилия со стороны людей, пытающихся 
его сорвать или затруднить проведение. 

Международные стандарты деятельности правоохранительных 
органов при обеспечении права на свободу мирных собраний и под-
держании правопорядка при их проведении предполагают следова-
ние ряду принципов, правил и процедур, закрепленных в междуна-
родно-правовых документах, таких как «Кодекс поведения должност-
ных лиц по поддержанию правопорядка» (подготовлен ООН в 1979 г.), 
«Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 
должностными лицами по поддержанию правопорядка» (подготов-
лен ООН в 1990 г.), «Европейский кодекс полицейской этики» (дей-
ствует в рамках Совета Европы с 2001 г.), «Руководящие принципы 
ОБСЕ по свободе мирных собраний» (подготовлен ОБСЕ в 2007 г.), 
«Руководство по демократическим основам полицейской деятель-
ности» (подготовлен ОБСЕ в 2008 г.). 

Из этого перечня особое внимание стоит уделить «Руководящим 
принципам ОБСЕ по свободе мирных собраний». Данный документ 
основан на стандартах международного права, обязательных для 
Российской Федерации как государства – участника «Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах» и «Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод». 

Правовой основой гражданского контроля за полицией, наряду 
с международными стандартами, закрепленными в Руководящих 
принципах ОБСЕ, служат также нормы Закона «О полиции», который 
прямо говорит: «Граждане Российской Федерации, общественные 
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объединения осуществляют общественный контроль за деятельно-
стью полиции в соответствии с федеральным законом» (ч. 1, ст. 50). 

В соответствии с Законом «О полиции» «деятельность полиции 
является открытой для общества в той мере, в какой это не противо-
речит требованиям законодательства Российской Федерации об уго-
ловном судопроизводстве, о производстве по делам об админист-
ративных правонарушениях, об оперативно-розыскной деятель-
ности, о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, 
а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и ор-
ганизаций» (ч. 1, ст. 8). Одновременно ст. 9 закрепляет: «Обществен-
ное мнение является одним из основных критериев официальной 
оценки деятельности полиции, определяемых федеральным органом 
исполнительной власти в сфере внутренних дел» (ч. 6, ст. 9). 

Гражданский контроль основывается также на общеправовых 
принципах, устанавливающих, что граждане участвуют в управле-
нии государством, и они вправе знать, как государственные органы 
выполняют свои обязанности, и могут делать все то, что законом 
напрямую не запрещено. Оставаясь в рамках закона, граждане 
вправе находиться на публичных мероприятиях в качестве наблюда-
телей за действиями их участников и организаторов, представителей 
правоохранительных органов и исполнительной власти, участвовать 
в общественной дискуссии об их действиях, формулировать и про-
двигать рекомендации по улучшению их работы и взаимодействия. 

Группа общественного наблюдения должна осуществлять граждан-
ское наблюдение, основанное на моделях, закрепленных в между- 
народной практике и обобщенных, в частности, в Руководстве по мони-
торингу свободы мирных собраний, изданном в 2011 г. Бюро по демо-
кратическим институтам и правам человека ОБСЕ1. 

В наблюдении на конкретной акции могут участвовать несколько 
групп наблюдателей. Их размер и число зависят как от предпола-
гаемого масштаба акции, так и от протяженности маршрута марша, 
шествия или демонстрации. Группам так определяется маршрут, 
чтобы по возможности охватывалась вся территория публичного 
мероприятия, проводится инструктаж участников наблюдения, раз-
даются необходимые материалы. Региональное управление внут-
ренних дел предварительно уведомляется о готовящемся наблюде-
нии и о составе наблюдателей. Рекомендуется также установить 
предварительный контакт с организаторами публичного мероприя-
                                                             

1 См.: Руководство по мониторингу свободы мирных собраний. URL: 
http://www.osce.org/ru/odihr/82987?download=true (дата обращения: 15.02.2018). 
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тия, разъяснив им функции и задачи наблюдателей. Итоги наблюдения 
обобщаются, анализируются, сопровождаются выводами и рекомен-
дациями и затем по возможности отсылаются в органы внутренних дел 
и в иные органы власти, ответственные за охрану общественного 
порядка на публичных мероприятиях, а также организаторам. 

Методики и подходы групп общественного наблюдения, основан-
ные на международном и внутрироссийском опыте публичных меро-
приятий, обращают внимание наблюдателей на следующие факторы: 

1. Открытость сотрудников полиции при несении службы. Возмож-
ность идентифицировать полицейских. 

2. Оснащение и экипировка полицейских. 
3. Соблюдение правил поведения при несении службы. 
4. Доступ на территорию проведения публичного мероприятия. 
5. Действия полиции во время проведения публичного меро-

приятия. 
6. Действия полиции при задержании граждан. 
7. Действия в случае разгона участников публичного мероприятия. 
Оценивая действия участников публичных мероприятий, полиции 

и иных государственных органов, группам общественного наблю-
дения необходимо руководствоваться нормами законодательства 
и международными стандартами. 

По итогам публичного мероприятия проводится подробный разбор 
и анализ действий сотрудников правоохранительных органов с при-
влечением представителей общественных структур (представителей 
общественных палат, советов при территориальных органах МВД), 
правозащитников, а также гражданских наблюдателей. 

 
 

© Доронин Ю. П., 2018 
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ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ 

ОСНОВАМ ИНФОРМАТИКИ ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Россия имеет давние традиции обучения иностранных студен-

тов. Во времена существования Советского Союза иностранные 
студенты обучались в основном в столичных вузах на основании 
межгосударственных соглашений. В настоящее время интерес моло-
дых иностранцев к России возрос, в связи с чем в сферу внимания по-
тенциальных студентов попадают не только столичные вузы, но и об-
разовательные учреждения городов, удаленных от столицы, имеющих 
свои образовательные традиции. К таким образовательным учрежде-
ниям относится Волгоградская академия МВД России. 

Волгоградская академия МВД России активно развивает между-
народную сферу своей деятельности, в том числе проводит обуче-
ние иностранных слушателей. В настоящее время свыше 300 со-
трудников полиции из более чем 20 стран мира являются слушате-
лями ВА МВД России. В связи с этим актуальной задачей для 
академии является организация эффективного процесса обучения 
иностранных слушателей, которая обеспечивала бы высокое каче-
ство образовательных результатов и позволяла реализовывать со-
временные концепции преподавания по выбранным ими специаль-
ностям. Это задача является многоплановой, и ее успешное реше-
ние не может быть достигнуто без комплексного подхода. 

Процесс обучения иностранных слушателей в российском вузе 
не может протекать изолированно от внешней социокультурной 
среды, поэтому успешность адаптации к новым условиям является 
одним из существенных факторов эффективности обучения. В свою 
очередь, для успешной адаптации иностранного слушателя имеют 
значение такие факторы, как география и климат региона, в котором 
проходит обучение, психологические особенности обучаемого, по-
лученное ранее образование, а также характер и специфика системы 
обучения в вузе. Все перечисленные факторы необходимо прини-
мать как «данность», и повлиять на них преподавателям российских 
вузов, работающих с данной категорией обучаемых, вряд ли полу-
чится. Со стороны преподавательского состава возможно только 
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оказание помощи в успешной адаптации к педагогической системе 
вуза, а сама педагогическая система должна учитывать интересы 
и потребности иностранных слушателей, приезжающих на обучение. 

Готовность иностранных слушателей к учебной деятельности 
включает ряд компонентов. Так, слушатели должны: 

– иметь интерес к обучению, изучению русского языка; 
– понимать цели довузовской подготовки, представлять содер-

жание работы по будущей специальности; 
– иметь высокую степень самоорганизации, получать удовлетво-

рение от восприятия профессионально значимой информации;  
– владеть лингвистическим аппаратом как средством получения 

профессионально значимой информации, владеть навыками само-
стоятельной работы, решения учебно-профессиональных задач1. 

Таким образом, вуз должен стремиться к созданию такой среды 
обучения, в которой иностранный слушатель получит возможность 
развить все данные компоненты. 

Обучение иностранных слушателей в Волгоградской академии 
МВД начинается с подготовительного курса. Этап предвузовской 
подготовки представляет собой «продолжительный по времени пе-
риод, в течение которого проверяются возможности обучения ино-
странного абитуриента на неродном языке и проживания в новых 
климатических условиях жизни в России»2. 

Основные усилия на данном этапе подготовки направлены на изу-
чение русского языка, поскольку без знания языка страны, в которой 
проходит обучение, успешная адаптация слушателя в русскоязычной 
среде невозможна. Помимо русского языка слушателям подготови-
тельного курса необходимо освоить ряд общеобразовательных дис-
циплин, преподавание которых «необходимо для восполнения недос-
тающих знаний по предметам, для корректировки объема и содержа-
ния этих знаний, полученных иностранными учащимися на родине»3. 

                                                             

1 См.: Алеева А. Я. Компоненты структуры готовности иностранных учащихся к обу-
чению в вузе // Международное сотрудничество в образовании. СПб., 2002. Ч. 2.  
С. 123. 

2 Стародуб В. В. Актуальные проблемы языковой подготовки иностранных сту-
дентов к обучению в техническом вузе // Международное образование в начале  
XXI века. М., 2005. Ч. 1. С. 275. 

3 Филимонова Н. Ю., Годенко А. Е. Предвузовская подготовка иностранных уча-
щихся в рамках непрерывного образования // Международное образование в начале 
XXI века. М., 2005. Ч. 1. С. 51. 
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В программу обучения иностранных слушателей на подготови-
тельном курсе Волгоградской академии МВД России включена дис-
циплина «Основы информатики». Изучая данную дисциплину, слу-
шатели-иностранцы должны не только восполнить знания по 
предмету, но и овладеть языковой базой, необходимой для обуче-
ния на первом курсе академии, поэтому преподаватели-предметники 
должны обучить «предмету через русский язык или русскому языку 
через предмет»1. 

Методика проведения занятий по дисциплине «Основы инфор-
матики» разработана недостаточно, в связи с чем возникает ряд 
трудностей при проведении занятий. Среди причин, вызывающих 
затруднения в преподавании, основными являются следующие: 

– разноуровневая базовая подготовка слушателей по информа-
тике; 

– низкие языковые умения и навыки слушателей. 
Практика показывает, что не все прибывающие на обучение в Волго-

градскую академию МВД иностранные слушатели имеют теоретиче-
ские знания и практический опыт работы с персональным компьюте-
ром. Изучение информатики данной категории слушателей прихо-
дится начинать с нулевого уровня, в то время как другие слушатели 
уже обладают базовым уровнем знаний по информатике, что явля-
ется основной проблемой для преподавателя. Для решения дан-
ной проблемы необходимо, на наш взгляд, учитывать уровень под-
готовки по информатике при комплектовании групп подготовитель-
ного курса. 

Второй не менее сложной проблемой является достаточно низ-
кий уровень владения русским языком обучаемых. Иностранные 
слушатели к моменту начала обучения по курсу «Основы информа-
тики» обладают ограниченным набором синтаксических конструкций 
и лексических единиц, что существенно осложняет работу препода-
вателя. Поэтому в процессе преподавания нами были выработаны 
некоторые способы и приемы обучения. Во-первых, для слушателей 
зарубежных стран был разработан иллюстрированный адаптиро-
ванный глоссарий, содержащий все базовые понятия и их опреде-
ления, необходимые для освоения дисциплины. В ходе занятия 
преподаватель не только надиктовывает необходимые определе-
ния, но и визуализирует изучаемый термин на экране (термин изобра-
жается большими печатными буквами, иллюстрируется), что облегчает 

                                                             

1 Филимонова Н. Ю. Предвузовская подготовка иностранных учащихся… С. 53. 
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его правильное понимание и написание. После этого слушателям 
предлагается письменно с помощью словаря перевести данное опре-
деление на родной язык. Следующим этапом является многократное 
прочтение вслух записанного определения в целях обнаружения и ис-
правления преподавателем ошибок при неправильном произно-
шении. В качестве домашнего задания выступает повторение 
изученного определения. 

Отдельно следует отметить высокую эффективность использо-
вания в учебном процессе при работе с иностранными слушате-
лями демонстрационных презентаций, наглядных обучающих 
программ, которые помогают им воспринимать и осмысливать 
поступающую учебную информацию гораздо быстрее. 

Таким образом, решение существующих проблем обучения ино-
странных слушателей основам информатики возможно с учетом 
специфики изучаемой предметной области, максимального исполь-
зования методических возможностей, электронных средств обуче-
ния и интеграции содержания обучения с предметной областью 
«русский язык», а также с учетом индивидуальных и национальных 
особенностей обучающихся. 

 
 

© Дусева Н. Ю., 2018 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
СОТРУДНИКОВ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ 
 
Вызовы XXI в. диктуют повышенные требования к качеству про-

фессиональной подготовки сотрудников органов полиции, способ-
ных успешно решать поставленные задачи в условиях значительного 
увеличения служебной нагрузки. Сказанное в полной мере относится 
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и к подготовке сотрудников экспертно-криминалистических подразде-
лений (далее – ЭКП) в системе МВД России: наряду с овладением 
теоретическими основами производства традиционных криминали-
стических экспертиз, наличием навыков использования современных 
методик судебных экспертиз, сотрудники ЭКП должны демонстриро-
вать знание правовых аспектов своей профессиональной деятель-
ности. 

В этом контексте особую роль играет изучение курса «Уголовный 
процесс» с акцентированием внимания обучающихся на специальных 
темах, посвященных правовому статусу эксперта и специалиста, осо-
бенностям их участия в досудебном и судебном производстве по 
уголовным делам, доказательственной значимости результатов их 
уголовно-процессуальной деятельности. Курсанты должны пони-
мать, что свой статус эксперта и специалиста они могут реализовать 
исключительно в рамках уголовно-процессуальных отношений, в связи 
с чем чрезвычайно важным видится усвоение ими соответствующих 
тем учебной дисциплины «Уголовный процесс», успешное овладение 
которой невозможно без знания уголовно-процессуального закона. 

При этом педагогические работники, осуществляющие преподава-
ние учебной дисциплины «Уголовный процесс» курсантам, обучаю-
щимся по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза», должны 
учитывать, что наряду с нормами уголовно-процессуального закона 
важное регулятивное воздействие на деятельность судебного экс-
перта оказывают и положения ведомственных актов, регулирующих 
организацию экспертно-криминалистической деятельности в ЭКП МВД 
России. 

Этот нюанс особо актуален при рассмотрении вопросов о сущно-
сти консультационной деятельности специалиста в уголовном про-
цессе, об отличии заключения эксперта от заключения специалиста. 
Проблема уяснения данных вопросов, принципиальных для процес-
суальной деятельности сотрудника ЭКП, обусловлена правовой неоп-
ределенностью нормативных установлений УПК РФ, регламентирую-
щих указанный вид деятельности специалиста. 

Усугубляет ситуацию отсутствие в действующем уголовно-про- 
цессуальном законодательстве единой концепции использования 
специальных познаний, которая бы учитывала былой опыт отечест-
венного уголовного судопроизводства. Фрагментарные корректировки 
норм УПК РФ, направленные на решение сиюминутных задач право-
применения, создают противоречивое нормативное регулирование, 
а это, в свою очередь, ведет к произвольному толкованию норма-
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тивных предписаний УПК РФ в вопросах участия специалиста при 
производстве по уголовному делу.  

Прежде всего обращает на себя внимание непоследователь-
ность позиции законодателя при конструировании в тексте УПК РФ 
ряда норм, касающихся заключения специалиста1. Изначально ч. 3 
ст. 80 УПК РФ, введенная Федеральным законом от 4 июля 2003 г. 
№ 92-ФЗ, отражала позицию законодателя, который в заключении 
специалиста видел исключительно результат консультации, оформ-
ленной в письменном виде. Буквальное толкование двух норм, со-
держащих легальные определения заключения эксперта и заключе-
ния специалиста (ч. 1 ст. 80 УПК РФ и ч. 3 ст. 80 УПК РФ соответст-
венно), в их системном единстве дает основание для утверждения, 
что заключение эксперта законодатель четко ассоциирует с резуль-
татами проведенного экспертом исследования, а заключение спе-
циалиста – только с суждением этого лица, основанным на его спе-
циальных познаниях – без производства исследования (иначе зако-
нодатель применил бы при конструировании новеллы ч. 3 ст. 80 
УПК РФ термин «исследование», как и при формулировании де-
финитивной нормы в ч. 1 ст. 80 УПК РФ, раскрывающей сущность 
заключения эксперта). 

Этот законодательный прием вполне логичен и объясним: он зи-
ждется на традициях отечественного уголовного процесса, в котором 
институт специальных познаний развивался своим особым путем, 
отличным от западного уголовного судопроизводства. Этот путь 
привел к формированию двух процессуальных фигур – эксперта и спе-
циалиста, которые, несмотря на сходство в виде наличия специальных 
познаний, принципиально отличаются друг от друга по целям и по-
рядку привлечения к участию в уголовном деле, по сущности осу-
ществляемой уголовно-процессуальной деятельности и по ее резуль-
татам. 

Наличие этих двух форм применения специальных познаний (на-
значение и производство судебной экспертизы и участие специали-
ста) – это итог эволюции института специальных познаний в рос-
сийском уголовном процессе, который, кстати, был констатирован 
даже в решении Европейского суда по правам человека. Суд в обос-
новании постановления по делу «Матыцина (Matytsina) против 
Российской Федерации» от 27 марта 2014 г. в п. 167 зафиксировал 
«существующее в законодательстве Российской Федерации различие 
                                                             

1 В этом контексте далее будут проанализированы положения федерального закона 
от 04.03.2013 № 23-ФЗ, касающиеся заключения специалиста. 
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между двумя формами экспертных доказательств1: заключениями 
„экспертов“ и заключениями „специалистов“, устными и письмен-
ными»2. 

Казалось бы, все точки над «i» в этой дискуссии поставлены: 
специалист в уголовном процессе исследования не проводит, его 
заключение не является результатом проведенных исследований. 
По крайней мере, это вытекало не только из буквального толкова-
ния текста закона, но и из правовых позиций Верховного Суда РФ3, 
Конституционного Суда РФ4. 

Однако, как показывают результаты проведенных нами социологи-
ческих исследований среди сотрудников органов дознания и предва-
рительного следствия в 2012–2014 гг.5 относительно сущности заклю-
чения специалиста, до сих пор в ряде регионов даже сотрудники орга-
нов внутренних дел считают заключение специалиста результатом 
проведенного исследования. При этом они игнорируют предписания 
приказа МВД России от 11 января 2009 г. № 7 «Об утверждении На-
ставления по организации экспертно-криминалистической деятельно-
сти в системе МВД России», который однозначно установил, что 
сотрудники ЭКП при производстве предварительных исследований 
составляют именно справку об исследовании, а не заключение 
специалиста. Дело в том, что в период производства предварительных 
исследований сотрудник ЭКП не вступает в уголовно-процессуальные 
отношения, не реализует уголовно-процессуальный статус специали-
ста. Он в это время является участником отношений, регулируемых 
нормами административного права, и как сотрудник полиции участ-

                                                             

1 ЕСПЧ «экспертными доказательствами» называет «источники информации, кото-
рые… содержат научный, технический и иной сходный анализ данных фактов». 

2 Дело «Матыцина (Matytsina) против Российской Федерации» (жалоба № 58428/10): 
постановление ЕСПЧ от 27.03.2014 // Прецеденты Европейского суда по правам 
человека. 2014. № 4 (04). 

3 См.: О судебной экспертизе по уголовным делам: постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 2. 

4 См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Астахова Павла 
Васильевича на нарушение его конституционных прав рядом положений Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного 
Суда РФ от 29.09.2016 № 2032-О. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

5 См.: Зайцева Е. А., Ашуров В. К., Сидоренко О. В. Роль следственной и судебной 
практики в обеспечении правильного применения норм уголовно-процессуального 
права: моногр. Волгоград: ВА МВД России, 2017. С. 51–53. 
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вует в мероприятиях, направленных на проверку сообщения о пре-
ступлении. 

Именно этот нюанс должны усвоить курсанты, которые обуча-
ются в образовательных организациях по специальности 40.05.03 
«Судебная экспертиза». Однако для преподавателя определенную 
сложность представляет объяснение с таких позиций ряда положе-
ний УПК РФ, введенных Федеральным законом № 23-ФЗ от 4 марта 
2013 г. в виде изъятий из общих правил доказывания при осуществле-
нии дознания в сокращенной форме. Дело в том, что п. 3 ч. 3 ст. 226.5 
УПК РФ прямо разрешает «не назначать судебную экспертизу по во-
просам, ответы на которые содержатся в заключении специалиста по 
результатам исследования …». То есть, по сути, законодатель в этом 
новом установлении противоречит собственной позиции, отра-
женной в норме общего характера – в ч. 3 ст. 80 УПК РФ. Проти-
воречит и правовым позициям высших судебных инстанций Рос-
сии, и правоприменительной практике МВД России, которая нашла 
воплощение в упомянутом выше ведомственном приказе от 11 января 
2009 г. № 7 «Об утверждении Наставления по организации экспертно-
криминалистической деятельности в системе МВД России», в котором 
даже не предусмотрен такой документ, составляемый сотрудником 
ЭКП, как заключение специалиста. 

Представляется, в таких условиях правовой неопределенности, вы-
званной непоследовательностью позиции законодателя, преподава-
тель должен доводить до обучающихся всю эту информацию и объяс-
нять, что приматом над нормами особенной части уголовно-процессу- 
ального права в вопросах дачи специалистом заключения обладает 
норма общей части (ч. 3 ст. 80 УПК РФ), которая нашла поддержку 
у Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ. Только такое 
объяснение позволит сохранить традиционное отличие специалиста 
от эксперта, заложенное в российском уголовно-процессуальном 
законодательстве еще в прошлом веке. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ КАК УСЛОВИЕ ОПТИМИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ1 

 
В статье рассматривается проблема необходимости совершен-

ствования оценки деятельности полиции в России. Автор подчерки-
вает, что обозначенный в Федеральном законе «О полиции» основ-
ной критерий оценки деятельности полиции «общественное мне-
ние» с формальной стороны соблюдается, однако на практике 
приоритетными остаются ведомственные показатели. Сложившаяся 
ситуация не способна повысить уровень доверия населения к поли-
ции, а вместе с тем оптимизировать ее деятельность. Целью статьи 
является разработка действенных показателей оценки деятельно-
сти полиции, в числе которых оптимизация деятельности общест-
венных советов, осуществляющих общественный контроль за дея-
тельностью полиции, создание независимых комиссий по оценке 
деятельности правоохранительных органов. В заключении подчер-
кивается, что только грамотная система оценки, ориентированная 
на общественный контроль, способна дать результат. 

Каждое направление государственной деятельности нуждается 
в оценке, тем более такое важное, как правоохранительная дея-
тельность. В соответствии с п. 1 ст. 49 Федерального закона «О поли-
ции» № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 г. «государственный контроль за дея-
тельностью полиции осуществляют Президент Российской Федерации, 
палаты Федерального Собрания Российской Федерации, Правитель-
ство Российской Федерации в пределах полномочий, определяе-
мых Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами и федеральными законами». Однако у перечис-
ленных органов имеется множество прямых обязанностей, а контроль 
за деятельностью полиции для них вторичен, и поэтому слабо выполним. 
В настоящее время дают оценку и осуществляют контроль за дея-
тельностью полиции, главным образом, ведомственные структуры. 
                                                             

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации 
Волгоградской области. Проект «Разработка модели общественного контроля за дея-
тельностью органов внутренних дел: региональный аспект» № 17-13-34023. 



 72 

Однако такие понятия, как контроль за деятельностью полиции 
и оценка деятельности полиции, необходимо различать. Контроль 
за деятельностью полиции – это понятие общее, которое включает 
в себя и оценку деятельности полиции. К тому же, в ведомственной 
структуре МВД России его механизм в достаточной степени отработан. 
Что же касается оценки деятельности полиции, то здесь, на сегодняш-
ний день, существует множество вопросов, с которыми необходимо 
разобраться. 

Вопрос об определении критериев оценки деятельности полиции 
не перестает быть актуальным на протяжении длительного времени, 
включая дореформенный и современный периоды. Вырабатывая 
систему оценки деятельности современной российской полиции, 
следует обратить внимание на зарубежный и исторический опыт 
оценки деятельности полиции. 

Положительным примером в оценке деятельности полиции яв-
ляется американский опыт. В США, в отличие от большинства 
стран, государственность создавалась снизу, т. е. действует прин-
цип выборности должностных лиц, который не может не отразиться 
на организации полицейской деятельности. Американская полицей-
ская модель является производной от английской модели. Являясь 
органом государства, полиция должна функционировать в соответ-
ствии с его требованиями. Организованная по английской модели 
полиция (США и Англия), должностные лица, которые выбираются 
населением, им же и оценивается. Если население не удовлетворено 
деятельностью полиции, полицейские чины после очередных выбо-
ров могут и не получить занимаемые должности. 

Организованная по европейской (континентальной) модели поли-
ция решает, прежде всего, задачи государственной власти, исполне-
ние воли власти является ее основной функцией. Система оценки 
деятельности полиции, организованная по такому принципу, включает 
в себя самостоятельную оценку и оценку полиции политическими 
и государственными структурами, в интересах которых она дей-
ствует. 

Несомненно, к зарубежному опыту необходимо относиться с ос-
торожностью, поскольку не всегда существующая модель другого 
государства может быть интегрирована в ту или иную националь-
ную систему. Практическая ценность изучения зарубежного опыта 
также велика. Его анализ позволит выделить те критерии, которые 
могут быть использованы при создании качественной системы 
оценки деятельности полиции. 
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В современной системе оценки деятельности российской поли-
ции находят свое отражение не только упомянутые зарубежные мо-
дели, но и отечественный исторический опыт. Для этого достаточно 
сравнить систему оценки деятельности милиции и полиции. Вспом-
ним, что система оценки милиции, основанная на статистических 
учетных показателях раскрываемости преступлений и администра-
тивных правонарушений, показала свою несостоятельность, так как 
не отражает в полной мере реальное положение дел в правоохра-
нительной системе и не учитывает общественное мнение. 

На сегодняшний момент, согласно ст. 9 Федерального закона 
«О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ, общественное доверие 
и поддержка граждан закреплены в качестве основного принципа 
деятельности полиции. В качестве основного критерия оценки дея-
тельности полиции выделяется общественное мнение. По мнению 
отечественного социолога Б. А. Грушина, «общественное мнение – 
состояние массового сознания, заключающее в себе отношение 
(явное или скрытое) различных людей к событиям или фактам со-
циальной действительности»1. Оно формируется там и тогда, когда 
на обсуждение народа ставится проблема, имеющая важное прак-
тическое значение, затрагивающая существенные интересы людей. 
Оно отражает реальное состояние общественного сознания и все-
гда занимает определенную позицию. Эта особенность придает 
общественному мнению «силу над институтами государственной 
власти», позволяет оценивать и контролировать их деятельность. 

«Практика исследования общественного мнения как одного из 
обязательных этапов оценки эффективности деятельности органов 
внутренних дел»2 зародилась задолго до реформы системы МВД. 
Первым нормативным правовым актом, регламентировавшим изуче-
ние общественного мнения, стал приказ МВД России от 22 августа 
1992 г. № 295 «Об организации изучения общественного мнения  
о деятельности органов внутренних дел». В документе ставились  
вопросы о мониторинге доверия населения милиции. В дальнейшем 
был принят не один нормативный акт, предусматривающий необхо-
димость изучения общественного мнения. Нельзя исключать и того 
факта, что осознание необходимости реформирования органов 
внутренних дел произошло благодаря «силе общественного мнения». 

                                                             

1 Грушин Б. А. Мнения о мире и мир мнений. М.: Политиздат, 1967. С. 21. 
2 Зуева О. В., Васильева Е. Н. Общественное мнение о деятельности полиции: 

практика исследования // Вестник Волгоградского государственного университета. 
Серия 7. Философия. Социология и социальные технологии. 2014. № 1 (21). С. 52–57. 
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Реформа системы МВД России была обусловлена, прежде всего, 
утратой общественного доверия к милиции. Согласно результатам 
исследований, проведенных группой по изучению общественного 
мнения Волгоградской академии МВД России в период с 1995 по 
2007 г., общая оценка деятельности на тот момент еще милиции  
невысокая. Доля граждан, не доверяющих органам внутренних 
дел, за указанный период увеличилась (с 23,4 % в 1999 г. до 31,0 %  
в 2007 г.). Уровень доверия граждан в 1999 г. составил 45,2 %,  
в 2007 г. – 47,2 %. 

В настоящее время эффективная оценка правоохранительных 
органов невозможна без опросов общественного мнения. Совре-
менные методики, которые используют социологи при изучении обще-
ственного мнения, гарантируют репрезентативность данных. Основные 
индикаторы оценки деятельности полиции определены приказом МВД 
России от 29 июня 2011 г. № 735 «Вопросы оценки деятельности ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации». К ним относятся: 
«уверенность граждан в защищенности своих личных и имуществен-
ных интересов; оценка эффективности деятельности ОВД как госу-
дарственного института по защите личных и общественных интере-
сов граждан; готовность граждан оказать поддержку полиции; уровень 
доверия к полиции»1. Индикатором оценки деятельности органов 
внутренних дел является доля положительных оценок граждан. 

В целях совершенствования оперативно-служебной деятельно-
сти территориальных органов МВД России, а также концентрации 
усилий личного состава на достижение результатов своей деятель-
ности 31 декабря 2013 г. был принят приказ МВД России № 1040 
«Вопросы оценки деятельности территориальных органов Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации». Приказ включает 
в себя Инструкцию, регламентирующую порядок оценки деятельности 
управлений МВД России, методику оценки деятельности управлений 
МВД России и показатели ведомственных и вневедомственных оценок 
деятельности органов внутренних дел. Вневедомственная оценка ос-
новывается на использовании, прежде всего, социологической ин-
формации, отражающей мнение населения о деятельности поли-
ции. К вневедомственным показателям относятся: «уверенность 
граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов; 
                                                             

1 Вопросы оценки деятельности органов внутренних дел Российской Федерации: 
приказ из МВД России от 29.06.2011 № 735. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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уровень доверия к ОВД в обеспечении личной и имущественной безо-
пасности; оценка эффективности деятельности ОВД как государствен-
ного органа по защите интересов граждан; уровень виктимизации 
населения; уровень удовлетворенности качеством предоставления 
государственных услуг»1. Кроме социологических индикаторов, вне-
ведомственная оценка включает в себя количество жалоб, поступив-
ших в адрес МВД России и его руководства, а также оценку деятель-
ности ОВД по материалам, размещенным в СМИ и сети Интернет. 

Ведомственная оценка деятельности полиции включает в себя 
экспертную оценку, которую осуществляют органы МВД по различ-
ным направлениям деятельности и оценку результатов деятельно-
сти территориального органа МВД России по статистическим пока-
зателям. К статистическим показателям относятся: предупреждение 
и пресечение преступлений и административных правонарушений, 
выявление, раскрытие и расследование преступлений, обеспечение 
правопорядка в общественных местах и т. д. В целях мониторинга 
оперативно-служебной деятельности расчет статистической оценки 
проводят ежемесячно. 

Анализ вышеуказанного приказа МВД показывает, что заявлен-
ный в период начала реформирования органов внутренних дел уход 
от «палочной» системы так и не был реализован до конца. Стати-
стические или «ведомственные» показатели в оценке деятельности 
полиции являются основополагающими. Нельзя исключать и того 
факта, что несмотря на то, что данный приказ предусматривает ис-
пользование социологической информации, остается нерешенной 
проблема получения данной информации и внедрения полученных 
результатов в практическую деятельность. 

В целях реализации положений ст. 9 Федерального закона «О по-
лиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ МВД России был принят приказ 
«Об организации постоянного мониторинга общественного мнения 
о деятельности полиции» от 1 декабря 2016 г. № 777. Данный 
нормативный акт предусматривает «необходимость взаимодейст-
вия с Федеральной службой охраны Российской Федерации в ор-
ганизации социологических исследований и проведении опроса 

                                                             

1 Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 31.12.2013 № 1040. Дос-
туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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населения о деятельности полиции в субъектах РФ»1. С этой целью 
Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России 
(ВНИИ МВД России) ежегодно готовит заявку на включение в проект 
плана социологических исследований ФСО России. На основе полу-
ченных результатов опросов ВНИИ МВД России готовит информа-
ционно-аналитические материалы для доклада руководству МВД 
России. Кроме того, ВНИИ МВД России совместно с Академией 
управления МВД России по результатам изучения общественного 
мнения о деятельности полиции обеспечивает проведение, научно-
методическое и организационное сопровождение исследований в от-
дельных регионах. Результаты исследований направляются в терри-
ториальные органы, руководители которых обязаны использовать 
данную информацию на региональном уровне при проведении семи-
наров, брифингов, пресс-конференций в целях оптимизации деятель-
ности полиции. Таким образом, заявленное в ст. 9 ФЗ «О полиции» 
положение о том, что «общественное мнение является основным 
критерием оценки деятельности полиции», с формальной точки 
зрения выполняется. Однако проблема заключается в том, что мы 
не смогли полностью отказаться от «палочной» системы, социоло-
гическая информация и, соответственно, вневедомственные пока-
затели оценки деятельности полиции используются лишь для со-
блюдения формальностей. Решить эту проблему, на наш взгляд, 
возможно в случае повышения активности самих граждан и, прежде 
всего, общественных советов, созданных при ГУ МВД в целях осу-
ществления общественного контроля за деятельностью полиции. 

Несомненно, общественное мнение является основным критерием 
оценки эффективности полиции, но, на наш взгляд, это довольно 
сжатая формулировка, под которой чаще всего подразумевается про-
ведение социологического опроса. Необходимо расширить и конкрети-
зировать выделенный критерий, а именно дополнить оценку деятель-
ности полиции следующими мероприятиями: 

1. При продвижении по карьерной лестнице привязывать резуль-
таты опросов к личному делу кандидата, а также выносить через 
официальные источники на обсуждение кандидатуры, выдвигае-

                                                             

1 Об организации постоянного мониторинга общественного мнения о деятельно-
сти полиции: приказ МВД России от 01.12.2016 № 777. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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мые на руководящие должности, в целях получения отзывов граж-
дан о соискателях. 

2. Усилить форму общественного контроля за деятельностью 
полиции, а именно переработать нормативную базу, касающуюся 
процедуры формирования общественных советов при территори-
альных органах МВД. Общественные советы, деятельность которых 
находится под контролем руководителей территориальных органов, 
чаще всего является имитационной и, соответственно, малоэффек-
тивной. Оценку деятельности общественных советов должна давать 
региональная Общественная Палата. Кроме того, необходимо по-
высить индивидуальную отчетность каждого члена общественного 
совета, что позволит уйти с позиции «брендового» формирования 
общественных советов. Только эффективные общественные советы 
способны дать качественную оценку деятельности полиции. Поэтому 
после соблюдения всех условий по оптимизации деятельности самих 
общественных советов целесообразно на расширенных оперативных 
заседаниях заслушивать как самих общественников, так и отчиты-
ваться перед ними. 

3. Создать независимую комиссию по оценке деятельности по-
лиции. Качество работы не может быть оценено объективно, когда 
непосредственные исполнители самостоятельно оценивают свою 
работу. Поэтому создание независимой комиссии по оценке деятель-
ности территориальных органов внутренних дел на уровне регио-
нальной законодательной власти является целесообразным. Учиты-
вая то, что представители законодательной власти избраны народом 
и представляют его интересы, мы сможем говорить и об усилении 
общественного контроля за деятельностью полиции. Оценка дея-
тельности ОВД независимой комиссией должна осуществляться по 
разработанной системе показателей, в числе которых должны быть: 
опросы общественного мнения, отчеты общественных советов, ве-
домственные показатели, статистика надзорных прокурорских органов, 
отчеты НПО, контент-анализ материалов, размещенных в СМИ и сети 
Интернет, количество жалоб, поступивших в адрес МВД России и его 
руководства и т. д. 

Разработка системы оценки деятельности полиции является 
не только способом оценки эффективности ее деятельности, но 
и необходимым условием управления правоохранительной деятель-
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ностью, выбором адекватных и приоритетных направлений. Грамотная 
система оценки деятельности полиции способна не только оптимизи-
ровать деятельность правоохранительной системы, но и мотивиро-
вать сотрудников полиции к добросовестному выполнению возло-
женных на нее задач. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

 
Самостоятельное образование (самообразование) – это процесс, 

в котором сотрудник экспертно-криминалистических подразделений 
полиции приобретает систематические знания в науке, технике, он ос-
нован на личной заинтересованности в эффективном освоении мате-
риала самостоятельно. Самообразование можно считать средством 
самовоспитания, способствующим формированию у полицейского 
(эксперта) целеустремленности, упорства в решении поставленных 
учебных и служебных задач, общей собранности, усердия и других 
нравственных качеств. 

Самообразование подразумевает приобретение знаний, сопря-
женное с независимым трудом действующего сотрудника ЭКП МВД 
России над новыми (дополнительными) учебными материалами. 
Важнейшей формой самообразования выступает усвоение материа-
лов из научной, научно-исследовательской, учебно-методической 
литературы, средств массовой информации (например, Интернет). 
Самообразованием может быть и использование многообразных тех-
нических средств обучения: лекций, докладов научно-практических 
конференций, аудио- и видеоматериалов (фильмы, телепрограммы, 
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научно-популярные сериалы); консультаций специалистов; библиотеч-
ных и книжных выставок новинок литературы; разнообразных видов 
учебно-познавательной деятельности (например, опыт, эксперимент, 
моделирование и т. п.), касающихся вопросов расследования и рас-
крытия преступлений. 

Многие ученые-криминалисты процесс самообразования рас-
сматривают в неразрывной связи с саморазвитием (совершенство-
ванием) личности, который можно качественно оценить, т. е. стиму-
лировать саморазвитие сотрудника органов внутренних дел. Вы-
деляют несколько функциональных блоков саморазвития (блок 
самоорганизации, блок самоопределения, блок саморегуляции, 
блок самореабилитации, блок самореализации, блок самообразо-
вания), последний из перечисленных подразумевает самостоятель-
ное совершенствование личности (мышление, знания, умения и вла-
дение навыками). 

Самообразование – это определение степени своего уровня 
владения навыком самообучения, оценивания личных горизонтов 
видения и знаний, что в конечном итоге позволит обеспечить крити-
ческое видение себя в обществе, служебном коллективе. Анализи-
руя проблемы креативного саморазвития современного полицей-
ского, необходимо отметить, что образование, обеспечивающее 
плавный переход от развития к созидательному саморазвитию, 
является достаточным (а сегодня и необходимым) условием, обу-
словливающим активизацию и интенсификацию рассматриваемого 
процесса. Образование способствует тому, чтобы «личность со-
трудника полиции» сама осознанно и целенаправленно овладевала 
методологией и технологиями самопознания, творческого самоопре-
деления, самоуправления, самосовершенствования и творческой 
самореализации»1. 

Самообразование является важной категорией, характеризую-
щей качественный уровень знаний. В. И. Андреев считает, что обра-
зование может считаться гарантированно доброкачественным при 
условии, при котором обучение обеспечивает новые черты и стороны, 
присущие самообучению, процессу воспитания – характеристики 
самовоспитания, а индивидуум собственно развивается в творче-
скую личность. Таким образом, понятие «самообразование» и тер-
мин «самообучение», соединяясь между собой, служат личностному 
                                                             

1 Андреев В. И. Педагогика творчества саморазвития. М., 1996; Барышникова З. А. 
Актуальные проблемы современного образования в контексте исторических знаний: про-
грамма спецкурса. М., 1997. С. 5. 
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росту. Самообразование невозможно без самообучения. Учением 
и самообучением окрашивается познавательная деятельность, объ-
единяющаяся с субъектом (обучающимся). 

Образовательный процесс в специальной и научно-методической 
литературе рассматривался как обоюдонаправленное движение педа-
гога и обучающегося навстречу друг к другу. Первое является препо-
даванием (обучение), второе – учением. Учение – это метод, в резуль-
тате которого приобретается конкретный опыт (знания, умения и вла-
дение навыками)1. Трудовая составляющая отражается насущными 
аспектами структуры учения: ценностно-мотивационная и этико-
психологическая части. Развитие же представляет собой привитие 
общих качеств, компетенций. 

Представители науки и педагогики рассматривают учение «спе-
циально организованной, активной самостоятельной познаватель-
ной, трудовой и эстетической деятельностью, направленной на ос-
воение знаний, умений и навыков, развитие психических процессов 
и способностей»2, а также «деятельность в целях создания условий 
для усвоения содержания социального опыта». Такая деятельность 
включает в себя планирование собственной деятельности, дея-
тельности, осуществляемой в процессе самой учебы, и контроль их 
результативности. Суть учения – это самоуправляемый процесс, 
активизация которого направлена на цели, отражение и преобразо-
вание учебной деятельности. В педагогической литературе принято 
считать: «Учение – вид деятельности человека, характеризующийся 
усвоением общественно-исторического опыта в разных его формах: 
в виде знаний, умений и навыков, способов (или приемов) познания 
и применения полученных знаний к решению новых (теоретиче-
ских и практических) задач, в форме норм поведения».  

Деятельности полицейского свойственны признаки поступатель-
ной и самостоятельной работы, содержащей основные элементы 
(элементы планирования, элементы контроля), приоритет же в пла-
нировании, организации, реализации и контроле ее принадлежит 
начальнику подразделения. В процессе самообучения субъект обра-
зовательной деятельности погружается в овладение познавательными 
навыками и умениями, они крайне необходимы в последующей само-
стоятельной учебно-познавательной деятельности (самообучение). 

                                                             

1 См.: Тулькибаева Н. Н., Медведев И. Ф. Руководство самообразованием студен-
тов: моногр. СПб., 2012. 359 с. 

2 Барышникова З. А. Актуальные проблемы современного образования в контек-
сте исторических знаний: программа спецкурса. М., 1997. С. 5. 
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Освоению знаний, рассматриваемому как результат и учения, и само-
обучения, качественно может содействовать заблаговременное соз-
дание нескольких условий, позволяющих реализовать оба процесса. 
Отличия между ними проявляются в отношении к предмету образова-
тельной деятельности; инициативность, осознанность и самостоятель-
ность субъекта играют решающую роль в учебно-познавательном про-
цессе, направленном на поиск внутреннего отклика, получение новой 
ценностной характеристики обучения. В процессе самообучения уско-
ряется внутреннее развитие полицейского, мыслительный процесс 
которого быстро формируется. 
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ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ 

 
К числу приоритетных задач, стоящих перед органами внутрен-

них дел, традиционно относят «обеспечение безопасности граждан 
и общественного порядка, сокращение количества преступлений, 
совершенных в общественных местах»1. Решение данных задач 
сотрудниками полиции должно осуществляться на основе соблюде-
ния этических стандартов профессиональной деятельности, в осно-
ве которых заложен принцип уважения прав и свобод человека – 
главной ценности гуманистически ориентированного социума. Эти 
задачи нашли отражение в международных актах универсального 
и регионального характера, отражающих различные аспекты поли-
цейской деятельности. В зависимости от своего статуса (договоры 
или соглашения рекомендательного характера) они в той или иной 

                                                             

1 Выступление Владимира Путина на расширенном заседании коллегии МВД 
России 9.03.2017. URL: https://ria.ru/society/20170309/1489659862.html (дата обраще-
ния: 28.02.2018). 
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степени должны влиять на законодательство и практику российской 
полиции. Среди них следует выделить: Кодекс поведения должно-
стных лиц по поддержанию правопорядка 1979 г., Основные прин-
ципы применения силы и огнестрельного оружия должностными 
лицами по поддержанию правопорядка 1990 г., Свод принципов 
защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой 
бы то ни было форме 1988 г., Минимальные стандартные правила об-
ращения с заключенными 1957 г., Европейскую декларацию о поли-
ции 1979 г. и др. 

Во всех названных актах делается акцент на недопустимости мо-
тивов дискриминационного характера в любой форме полицейского 
принуждения. Подобная мотивация априори противоречит содержа-
нию принципа деятельности полиции, зафиксированного в ч. 3 ст. 7 
закона РФ «О полиции» – уважение к национальным обычаям и тра-
дициям граждан, учет культурных и иных особенностей различных 
этнических и социальных групп. Кроме того, законом установлена 
обязанность полиции защищать права, свободы и законные интересы 
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений, а также других обстоятельств. 

Заметим, что эта проблема актуальна не только для России, но 
и многих иных государств, в том числе европейских, традиционно 
отличающихся своей толерантностью. Как показывает практика, 
чаще всего дискриминация осуществляется по принципу этниче-
ской, расовой или религиозной принадлежности лица. 

Россия относится к числу государств, отличающихся этно-, расово- 
и конфессиональным разнообразием. Отдельные группы, представ-
ленные лицами, объединенными этнической, расовой или конфессио-
нальной принадлежностью, можно отнести к числу меньшинств, исто-
рически проживающих на территории государства, либо оказавшихся 
на ней в результате процесса трудовой и иной миграции. Следует 
признать, что сложности в общении полиции с представителями 
меньшинств отчасти обусловлены объективными факторами. В част-
ности, они нередко совершают противоправные деяния в составе 
устойчивых преступных групп, сформированных по этническому при-
знаку. Этническая принадлежность выступает фактором их сплочен-
ности, существенно затрудняя возможность противодействия со сто-
роны государства. Исследователи данной проблемы утверждают, что 
этнические преступные организованные группы выявлены практически 
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во всех регионах России, но наибольшая их концентрация отмечается 
в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге1. 

На сегодняшний день феномен «этнической преступности» занял 
прочное место в числе объектов исследования отечественных кри-
минологов. Результатом его воздействия можно считать устойчивый 
стереотип, утвердившийся в сознании большей части полицейского 
сообщества. Его смысл – в признании своего рода «презумпции ви-
новности» в отношении представителей определенных этнических 
(религиозных) групп, основанной на анализе фактов противоправ-
ной деятельности, имевших место ранее. Нередко подобная при-
страстность становится элементом «полицейской» субкультуры. 

Указанный фактор обусловил появление в лексиконе неправи-
тельственных правозащитных организаций, осуществляющих мони-
торинг соблюдения прав человека в деятельности полиции, термина 
«этнически (расово, религиозно) избирательный подход» или «этни-
ческое (расовое, религиозное) профилирование». Его содержание 
предполагает использование сотрудниками полиции вышеупомяну-
тых стереотипов (вместо поведенческих характеристик) для реше-
ния вопроса о возможной причастности лица к правонарушению. 
Как верно заметил профессор Западного Иллинойского универси-
тета В. А. Сергевнин, «сотрудники правоохранительных органов, 
являясь частью социума, не могут избежать негативного влияния 
настроений нетерпимости и предубеждения в отношении предста-
вителей этнических и национальных меньшинств. Эти настроения 
усиливаются организационной субкультурой, имеющей определен-
ную степень дискриминационных стереотипов, которые обобщенно 
характеризуются как расовое профилирование (racial profiling)»2. 

Указанная проблема обусловливает необходимость предельной 
корректности и повышенной моральной ответственности сотрудни-
ков национальной полиции за действия в этнически (расово, рели-
гиозно) неоднородной среде. Между тем в условиях перманентной 
террористической угрозы профайлинг нередко выполняет роль одного из 
ведущих инструментов противодействия терроризму. Показательно, 

                                                             

1 См.: Епхиев О. М., Моисеев А. В. Этническая преступность в современной Рос-
сии: состояние, структура, динамика и особенности ее проявления // Рос. следова-
тель. 2017. № 4. С. 48–51. 

2 Сергевнин В. А. Использование сотрудниками правоохранительных органов 
США силы: нормативная база и практика применения // История государства и права. 
2015. № 12. С. 52–58. 
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что при этом он в большинстве случаев находит поддержку со сто-
роны социума, полагающего, что вопросы общественной безопас-
ности по своей значимости априори имеют приоритет над вопросами прав 
человека. 

Немаловажное значение имеет и эмоциональный компонент про-
фессионального правосознания сотрудников полиции. Исследование 
данного вопроса позволило Бюро Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе по демократическим институтам и правам 
человека констатировать, что «… эмоции, вызванные терактами, 
могут затуманить рассудок даже наиболее стойкому сотруднику 
полиции…»1. 

Действительно, повышенное внимание сотрудников полиции к лицам, 
относящимся к этносам или религиозным группам, представители которых 
неоднократно совершали преступления подобного рода, представляется 
обоснованным. Однако, начиная с момента, когда это внимание приобре-
тает форму конкретных действий ограничительного характера (проверка 
документов, личный досмотр, досмотр вещей и автотранспорта и т. п.), 
неизбежно возникает вопрос правовой оценки. С одной стороны, деятель-
ность, основанная на любом из указанных видов профайлинга, обнаружи-
вает явные признаки дискриминации, следствием которой может высту-
пать унижение национального (расового, религиозного) достоинства лич-
ности. С другой стороны, использование внешних личностных признаков 
вместо поведенческой характеристики индивида – это прямое наруше-
ние требований Федерального закона «О полиции», в соответствии 
с которым «всякое ограничение прав, свобод и законных интересов 
граждан… допустимо только по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены федеральным законом». Ни один федеральный 
закон не предусматривает этническую, расовую или религиозную 
принадлежность человека в качестве оснований для ограничения его 
прав. Следует заметить, что в соответствии с п. 2 ст. 13 Закона РФ 
«О полиции» сотрудник полиции вправе проверять документы, удо-
стоверяющие личность граждан, в том случае, если «имеются дан-
ные, дающие основания подозревать (выделено мною – Н. К.) их 
в совершении преступления или полагать, что они находятся в розы-
ске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граж-
дан дела об административном правонарушении, а равно, если 
                                                             

1 Права человека в антитеррористических расследованиях: практ. руководство 
для сотрудников правоохранительных органов // Бюро ОБСЕ по демократическим 
институтам и правам человека. 2014. URL: http://www.osce.org/ru/odihr/117891 (дата 
обращения: 28.02.2018). 
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имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных 
федеральным законом…». Полномочия сотрудников полиции осу-
ществлять в порядке, установленном законодательством об адми-
нистративных правонарушениях, личный досмотр граждан, досмотр 
находящихся при них вещей, а также досмотр их транспортных 
средств закреплено диспозицией правовой нормы, зафиксирован-
ной в п. 16 ст. 13 Федерального закона «О полиции». Гипотеза дан-
ной нормы четко определяет круг условий, необходимых для осу-
ществления указанного полномочия – «при наличии данных (выде-
лено мною – Н. К.) о том, что эти граждане имеют при себе оружие, 
боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные уст-
ройства…». 

Таким образом, действия полиции, осуществляемые исключи-
тельно на основе этнического, расового или религиозного профили-
рования, являются нарушением прав человека и, соответственно, 
нарушением этических стандартов профессиональной деятельно-
сти полиции. Кроме того, их эффективность также вызывает сомнения. 
Некоторые источники, к примеру, утверждают, что деятельность полиции 
Северной Ирландии, осуществляющей борьбу с терроризмом на основе 
данного принципа, стимулировала приток новых кадров в ряды 
террористических группировок и сделала поведение населения 
более радикальным. 

Сказанное позволяет заключить, что деятельность ограничи-
тельного характера, к тому же, осуществляемая в принудительной 
форме, всегда сопряжена с риском трансформации законного воз-
действия в отношении субъекта в нарушение его прав и свобод. 
Роль катализатора подобного процесса может сыграть обществен-
ный резонанс, который часто вызывают преступления, совершае-
мые представителями этнических, расовых либо религиозных 
меньшинств. При посягательствах террористического характера 
общественная оценка приобретает особое звучание. Правоохра-
нительные органы подобную реакцию общества нередко воспри-
нимают как некий карт-бланш, предоставляющий им моральное право 
в превентивных целях поступаться правами человека и принципом 
презумпции невиновности. Следует отметить, что данный принцип 
в международно-правовом аспекте имеет статус общеправового, 
определяющего основу взаимоотношений государства и личности. 

Проблема этнического (расового) профилирования неоднократно 
становилась объектом внимания Совета Европы. В связи с импле-
ментацией Российской Федерацией Рамочной конвенции о защите 
национальных меньшинств, принятой 30 апреля 2013 г. на 1169-ом 



 86 

заседании заместителей министров Комитета министров Совета 
Европы, России был дан ряд рекомендаций, среди которых реко-
мендация «…обеспечить, чтобы все случаи предполагаемых непра-
вомерных действий полиции, злоупотреблений и нарушений прав 
человека сразу же и должным образом расследовались, преследо-
вались, к ним применялись эффективные санкции и чтобы была 
устранена сохраняющаяся практика „этнического профилирования“; 
усилить меры по повышению осведомленности и обучению поли-
ции положениям о качестве и недискриминации и о правах чело-
века в целом»1. 

 
© Кальченко Н. В., 2018 

 
*** 

 
Н. С. Костенко, 

заместитель начальника научно-исследовательского отдела 
Волгоградской академии МВД России, 

кандидат юридических наук 
 

ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
На современном этапе развития государства и общества совер-

шенствование учебно-воспитательного процесса в образователь-
ных организациях системы МВД России является общегосударст-
венной задачей, так как качество правовой воспитанности сотрудника 
органов внутренних дел напрямую влияет на формирование право-
защитной политики страны в целом, отражает отношение к госу-
дарству со стороны гражданского общества и отдельного гражда-
нина в частности. 

Любой учебно-воспитательный процесс является эффективным 
лишь тогда, когда в его становлении, наряду с определенным госу-
дарством алгоритмом обучения, приоритетное место занимает и соз-
нательное, профориентационное звено. С точки зрения правовой тео-

                                                             

1 Об имплементации Российской Федерацией Рамочной конвенции о защите на-
циональных меньшинств: резолюция № CM/ResCMN(2013)1 Комитета министров 
Совета Европы (принята 30.04.2013 на 1169-м заседании заместителей министров). 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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рии учебно-воспитательный процесс в образовательных организациях 
и учреждениях органов внутренних дел России есть планомерная, 
управляемая, организованная, систематическая и целенаправленная 
деятельность по формированию знаний и выработке устойчивых пси-
хологических установок будущего полицейского всей совокупностью 
имеющихся средств и методов. Среди форм реализации и приори-
тетных направлений такой деятельности особое место занимает 
вовлечение курсантов и слушателей в научно-исследовательскую 
работу, которая является одним из важнейших средств повышения 
качества подготовки и воспитания специалистов с высшим образо-
ванием, способных творчески применять в своей будущей практиче-
ской работе последние достижения не только научно-технического, 
но и культурного прогресса. 

Сама по себе научно-исследовательская работа в рамках образо-
вательного процесса выполняет такие задачи, как повышение качества 
усвоения изучаемых дисциплин, развитие творческого и аналитиче-
ского мышления, расширение научного кругозора, выработка умения 
применять теоретические знания и современные методы научных ис-
следований в юридической деятельности, привитие устойчивых навы-
ков самостоятельной научно-исследовательской работы. Она, в свою 
очередь, способствует повышению мотивации к учебной деятельно-
сти и активизации личностной позиции учащегося в образователь-
ном процессе, основой которых является приобретение субъективно 
новых знаний, т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся 
новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося1. 

Безусловно, учеба и воспитание являются взаимосвязанными 
категориями. Чем выше знания, тем благоприятнее условия для фор-
мирования установок, и, наоборот, чем ниже идеолого-культурное вос-
питание, тем ниже стремление к получению знаний. Наиболее важ-
ная и сложная задача воспитания – выработка мотивов, побуж-
дающих к обучению, а соответственно, и к занятию научно-иссле- 
довательской деятельностью, которая является одной из важных 
составляющих системы качества образования. 

Сотрудник полиции, не обладающий специальными юридиче-
скими знаниями, высоким уровнем правосознания и правовой куль-
туры не может осуществлять грамотную деятельность в рамках 
правового поля страны. Лицо, в отношении которого проводятся не-
                                                             

1 См.: Петрова С. Н. Научно-исследовательская деятельность студентов как фак-
тор повышения качества подготовки специалистов // Молодой ученый. 2011. № 10. 
Т. 2. С. 173–175. 
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профессиональные действия или которое наблюдает за проявлением 
таких действий со стороны некомпетентных государственных слу-
жащих, формирует неправильные выводы, деформирует свое соб-
ственное правосознание, а часто и правосознание своего окружения 
(близких, родных, друзей). 

Формирование собственного отношения курсанта и слушателя 
к праву, уяснение ими правовых взглядов, теорий, идей, пред-
ставлений, убеждений, оценок, настроений, чувств к правовым 
явлениям, господствующим в обществе – все это навыки, как 
правило, приобретенные в ходе научной работы. Образователь-
ный процесс не всегда может дать желаемый результат, при этом 
курсант или слушатель, увлеченный наукой, развивает такие важ-
ные для будущего исследователя качества, как творческое мыш-
ление, ответственность и умение отстаивать свою точку зрения. 

Кроме того, не стоит забывать, что занятие научно-исследо- 
вательской работой способствует совершенствованию правовой 
культуры и правосознания будущего полицейского.  

Образовательный процесс, совмещенный с научно-исследова- 
тельской деятельностью, в глобальном смысле во многом формирует 
курс страны в области правового воспитания, обучения и пропаганды 
знаний, в том числе связанных с защитой охраняемых ценностей. 
Именно они служат фундаментом для определения правовой пози-
ции человека, диктует каждой личности принципы правового пове-
дения, а обществу – систему правовых идей, концепцию развития 
в этой сфере. 

В отдельности научно-исследовательская работа курсантов и слу-
шателей образовательных организации органов внутренних дел Рос-
сии в настоящее время представляет собой стройную и методически 
обоснованную систему повышения уровня подготовки и воспитания 
специалистов в полиции. Научно-исследовательская работа отражает 
единство различных форм научной работы курсантов и слушателей, 
творческое развитие каждого из них, приобретенные умения творче-
ского применения на практике. 

Научно-исследовательская работа курсантов (слушателей)1 фе-
дерального государственного казенного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Волгоградская академия Министерства 
внутренних дел Российской Федерации»2 также является составной 
частью учебного и воспитательного процесса академии, подготовки 

                                                             

1 Далее – «НИРКС». 
2 Далее – «академия». 
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высококвалифицированных специалистов, способных творчески при-
менять в практической деятельности новейшие достижения науки. 

Согласно Положению об организации научно-исследовательской 
работы курсантов (слушателей) федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации»1 научно-исследовательская деятельность способствует 
повышению уровня подготовки специалистов высшего образования 
посредством освоения курсантами (слушателями) в процессе обу-
чения по учебным планам и сверх них основ профессионально-
творческой деятельности. НИРКС – одно из важнейших средств 
подготовки высококвалифицированных специалистов для органов 
внутренних дел. Привлечение курсантов (слушателей) к научно-
исследовательской работе расширяет их кругозор, эрудицию, развива-
ет способности к научному творчеству, интерес к будущей профессио-
нальной деятельности, приучает к самостоятельности, вырабатывает 
высокую требовательность к себе, помогает стать инициативными, 
профессиональными сотрудниками органов внутренних дел. 

НИРКС является продолжением и углублением учебного процесса 
и организуется непосредственно на кафедрах, в лабораториях, науч-
ных кружках и проблемных группах академии. 

Опрос курсантов и слушателей академии, касающийся их отно-
шения к организации научно-исследовательской работы в академии 
и их заинтересованности научной работой, показал, что все, кто за-
нимается научной деятельностью (более 450 курсантов и слушате-
лей), считают, что это содействует их всестороннему развитию, 
формированию объективной самооценки, приобретению социально-
психологической компетентности, навыков работы в творческих 
коллективах и организаторской деятельности. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что воспитание у кур-
сантов и слушателей во время занятия научно-исследовательской 
деятельностью потребности постоянно совершенствовать знания, по-
лученные в процессе обучения, способствует в дальнейшем форми-
рованию качественного специалиста, соответствующего требованиям 
времени и изменениям в полицейской деятельности. 

 
© Костенко Н. С., 2018 

 

*** 

                                                             

1 Приложение № 4 к приказу ВА МВД России от 30.12.2013 № 1053. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
В ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

 
Предмет «Естественно-научные методы судебно-экспертных 

исследований» (ЕНМСЭИ) является базовой дисциплиной естест-
венно-научного цикла для экспертов-криминалистов. Для изучения 
дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции 
обучающегося, полученные при изучении общеобразовательных 
предметов, таких как физика, химия, математика, биология на базе 
среднего и среднеспециального образования. Дисциплина предна-
значена для слушателей факультетов по подготовке экспертов-
криминалистов высших учебных заведений МВД России по специ-
альности «Судебная экспертиза». Следует отметить, что у курсантов I 
курса очень слабая школьная подготовка по химии. Один курсант  
из 10 имеет какие-то представления о данной дисциплине. 

При анализе распределения часов на раздел ЕНМСЭИ, куда входят 
физика, химия, биология, математика, следует отметить необоснован-
ность в делении часов по разделам. Большая часть часов отводится 
на математику и физику, а на химию – 4 лекционных часа. Такой 
объемный и чрезвычайно сложный материал невозможно изучить 
за отводимое время. Выделены всего две темы в курсе ЕНМСЭИ: 
Тема 7.1 «Строение вещества: основные понятия и законы» и Тема 
7.2 «Свойства веществ», что явно не позволяет дать полные и глу-
бокие знания по химии, которая лежит в основе других дисциплин, 
таких как КИВМИ и исследование маркировочных обозначений, 
криминалистика, трасология и баллистика. 

Главная цель – это достижение определенных результатов в по-
знании и практике по специальности «Судебная экспертиза». Нельзя 
достигнуть этой цели четырьмя часами лекций и выделенными часами 
практических занятий по данному разделу, единый подход к изучению 
и выполнению практических занятий данной дисциплины нарушается. 
Если проанализировать, с чем чаще всего сталкивается носитель 
специальных знаний – криминалист, то становится понятным, почему 
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он не может овладеть специальными знаниями по химии при таком 
распределении часов. Остаются неохваченными многие темы по 
химии, такие как свойства металлов, классы неорганических и органи-
ческих соединений, растворы, гидролиз, электролиз, окислительно-
восстановительные реакции, коррозия металлов, ионно-обменные ре-
акции, энергетика химических реакций, скорости химических реакций, 
свойства органических соединений и их классификация, получение 
органических соединений, полимеры, получение полимеров, осо-
бенности криминалистических исследований полимеров и т. п. 

Поскольку дисциплина ЕНМСЭИ и в частности раздел «Химия» 
является предшествующей для всех профильных экспертных дис-
циплин, то надо уделить значительно больше внимания и выде-
лить больше времени как на лекции, так и на практические занятия 
по основным разделам химии. 

Как доказательство нашего подхода к более рациональному 
делению часов на разделы проведем анализ тем такой важной 
дисциплины, как «Криминалистическое исследование веществ, мате-
риалов и изделий» (КИВМИ). В данной дисциплине изучаются сле-
дующие темы: горюче-смазочные материалы, волокна, полимеры, 
стекло и керамика, металлы, продукты выстрела, восстановление 
маркировочных обозначений, наркотические средства, лакокрасоч-
ные покрытия. Достаточно только перечислить темы, которые изу-
чаются в дисциплине КИВМИ, становится понятным, что без глубо-
ких знаний химии невозможно успешно осваивать КИВМИ – важ-
нейшую дисциплину, основу криминалистической экспертизы. 

Задачи, которые приходится решать при расследовании преступле-
ний, требуют от сотрудников правоохранительных органов не только 
наличия специальных знаний и значительного профессионального 
опыта, но и соответствующего технического оснащения. Именно во-
просы необходимости использования современной высокоточной 
техники и профессиональных инструментов всегда требовали к себе 
особого внимания. На кафедре криминалистической техники посто-
янно занимаются оснащением лабораторий микроскопами, измери-
тельным оборудованием, в чем кафедра получает поддержку от руко-
водства академии. 

Одним из наиболее распространенных приборов, которые широко 
используются при производстве криминалистических экспертиз и ис-
следований, является так называемый сравнительный или криминали-
стический микроскоп. 
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Объектами изучения с помощью оптических приборов, исполь-
зуемых в криминалистике, обычно выступают гильзы от пуль, кусочки 
ткани, волосы, натуральные и искусственные волокна, частицы лако-
красочных покрытий, горюче-смазочные материалы, а также многое 
другое, что может помочь в расследовании преступления и поиске 
преступника, и здесь не обойтись без базовых знаний химии. На ка-
федре криминалистической техники проводятся исследования по раз-
работке новой техники и технологий криминалистических исследова-
ний. Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что последние 
патенты РФ, полученные ВА МВД России в 2013–2017 гг., в своей 
основе опираются на знания многих разделов химии, таких как ка-
чественные цветные реакции, свойства металлов, основы органи-
ческой химии. Перечислим несколько патентов: «Устройство для 
обнаружения, сбора, идентификации металлов», «Одноразовые ба-
хилы для сбора следов металлов с различных поверхностей», «За-
щита сотрудников полиции от отравления парами ртути (Маска-1, 
Маска-2 и Маска-3)». В основе патентов – реакция взаимодействия 
ртути с металлом и реакции ртути с наночастицами металлов, об-
наружение и идентификация взрывчатых и наркотических веществ, 
где также используются качественные реакции и т. д. В результате 
такого подхода ученым ВА МВД России удалось подготовить более 
38 заявок в Федеральную службу по изобретениям в 2013–2017 гг. 
Академия получила более 30 патентов РФ. Сегодня открываются 
большие возможности для успешного развития данного научного 
направления. Необходимо готовить специалистов-криминалистов – 
носителей специальных знаний с более глубоким знанием химии, 
это залог создания новой техники, технологии, методов криминали-
стических исследований. В этом нам видится успешное решение 
проблем борьбы с преступностью1. 

                                                             

1 См.: Защитная маска от отравления парами ртути: патент на полезную модель 
RUS 143545 04.04.2014 / Г. К. Лобачева [и др.]; Химия металлов на службе кримина-
листики / Г. К. Лобачева [и др.]. Астана, 2015; К вопросу об обнаружении и идентифи-
кации следовых количеств наркотических веществ / Г. К. Лобачева [и др.] // Совре-
менные биоинженерные и ядерно-физические технологии в медицине: сб. материа-
лов Всерос. молодеж. науч. конф. М., 2014. С. 61–68; Новая технология биологической 
очистки загрязненной почвы – усиленное биовосстановление на месте (in situ) препа-
ратом на основе природного сорбента / Г. К. Лобачева, Н. В. Колодницкая // Труды Кубан-
ского государственного аграрного университета. 2010. № 27. С. 190–194; Новые перспек-
тивные способы обнаружения, фиксации, изъятия металлов и перспективы их исследова-
ния / Г. К. Лобачева [и др.] // Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия  
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Следует рекомендовать учебники «Химия», «Химия для крими-
налистов», «Химия металлов на службе криминалистики», «Инно-
вации в криминалистике» и другие учебные пособия для внедрения 
в образовательный процесс. Учебники изданы впервые, их содер-
жание соответствует программе курса, преподаваемого в Волго-
градской академии МВД России, дополняет базовые дисциплины 
естественных наук и следственной практики. Решение задач уста-
новления состава и структуры объектов самой разнообразной при-
роды относится к одной из часто встречающихся в практике судеб-
ной экспертизы. Методы химического и физико-химического анализа 
веществ построены на изучении особенностей их строения. Понять 
принципы, на которых строится исследование с помощью физико-
химических методов, оценить их возможности можно только на ос-
нове знания основных положений теории строения вещества. Со-
вершенно естественно, что в экспертной практике участились слу-
чаи исследования вещественных доказательств, в качестве которых 
фигурируют различные материалы и изделия, полученные из хими-
ческих волокон, пластиков, каучуков, резины, продуктов нефтепере-
работки, лакокрасочных материалов и покрытий, продуктов из стек-
ла, новых строительных материалов, отравляющих веществ, нарко-
тиков и т. п. 
                                                                                                                                        

и расследования преступлений: сб. науч. тр. Волгоград, 2013. С. 37–48; Антинаркоти-
ческое законодательство и пути его совершенствования в России / Г. К. Лобачева [и др.] // 
Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2014: сб. науч. ст. 3-й Междунар. моло-
дежной науч. конф. Саратов, 2014. С. 158–161; Защитная маска от отравления пара-
ми ртути / И. Н. Мельников [и др.] // Современные биоинженерные и ядерно-
физические технологии в медицине: сб. материалов всерос. молодежной науч. конф. 
М., 2014. С. 112–117; Вторичные ресурсы: проблемы, перспективы, технология, эконо-
мика / Г. К. Лобачева [и др.]. Волгоград, 1999; Химия для криминалистов / Т. М. Нарикба-
ев, Г. К. Лобачева [и др.]. Астана, 2015; Одноразовые бахилы: патент на полезную мо-
дель RUS 135497. Опубл. 11.07.2013 / Г. К. Лобачева [и др.]; Обнаружение и иденти-
фикация следовых количеств наркотических веществ / И. Н. Мельников [и др.] // 
Комплексные проблемы техносферной безопасности. 2014. С. 129–134; Портативный 
малогабаритный многофункциональный осветитель: патент на полезную модель 
RUS 143416. Опубл. 12.03.2014 / Г. К. Лобачева [и др.]; Экология и автотранспорт / 
Г. К. Лобачева [и др.]. Волгоград, 2004; Состав для грунтовки: патент на изобрете-
ние RUS 2322467. Опубл. 10.05.2006 / А. П. Фоменко, Г. К. Лобачева [и др.]; Пре-
дотвращение загрязнения подземных вод путем создания искусственных биогеохими-
ческих барьеров / Г. К. Лобачева [и др.] // Вестник Волгоградского государственного уни-
верситета. Серия 11: Естественные науки. 2012. № 1. С. 48–57; Рекультивация 
техногенно-нарушенных земель и инженерно-мелиоративные подходы формирования 
озеленительных территорий для оздоровления окружающей среды / Г. К. Лобачева 
[и др.] // Современные проблемы географии, экологии и природопользования: мате-
риалы междунар. науч.-практ. конф. 2012. С. 272–274. 
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Методы криминалистического исследования некоторых материа-
лов растительного и животного происхождения разработаны доста-
точно хорошо. Однако проблематика экспертного исследования 
химических волокон, современных пластиков, новых сортов масел 
и продуктов нефтепереработки, резин на основе современных 
спецкаучуков, следов продуктов выстрела, металла и стекол раз-
личного назначения остается недостаточно изученной. 

Учебники «Химия металлов на службе криминалистики» и «Хи-
мия для криминалистов» составлены на основе специальных экспе-
риментальных исследований и изучения многочисленных отечест-
венных и зарубежных источников соответствующей тематики. Был 
учтен собственный опыт авторов данного учебника по написанию 
учебников и учебных пособий: Лобачева Г. К. Химия. 2004; Криминали-
стическое исследование материалов, веществ и изделий: курс лекций / 
под ред. А. В. Кочубея. 2002; Методы и средства судебно-экспертных 
исследований: учебник / А. А. Курин [и др.]. 2011; и др. авторов. 

Авторы указанных учебников существенно переработали и рас-
ширили изложенный учебный материал. Представлены новые гла-
вы и разделы. Задачи и упражнения для самостоятельной проверки 
усвоения программного материала вынесены в приложения. При-
нимая во внимания тот факт, что химия является ключом к разви-
тию современной техники, технологии, а также к развитию и усо-
вершенствованию криминалистических методов исследования, 
ей уделено наибольшее внимание в учебнике. 

Учебники «Химия металлов на службе криминалистики» и «Хи-
мия для криминалистов» призваны показать, что естествознание 
является до известной степени основой всякого знания – естест-
венно-научного и технического, гуманитарного, а также основой кри-
миналистических исследований веществ, материалов и изделий. 

Возникает задача целостного, гармоничного развития духовных 
и материальных сил человека. Путь к ее решению лежит не в плос-
кости дифференциации, т. е. не в разобщении естественных, техни-
ческих, гуманитарных, правовых знаний, а в интеграции, в их еди-
нении. 

В учебниках «Химия металлов на службе криминалистики», «Хи-
мия для криминалистов», «Инновации в криминалистике» изложены 
знания об окружающем нас мире, накапливающиеся и развиваю-
щиеся отнюдь не хаотично, а в строгом порядке, обусловленном 
иерархией уровней организации материи. Становятся доступными 
представления не только «чисто физического» плана об элементар-
ных частицах (электронах, нейтронах, квантах света), но и об объектах 
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химии – об атомах и даже об их естественной классификации, т. е. 
о периодической системе химических элементов, а также о наборе 
«строительных блоков «живого организма». 

В учебниках показаны скрытые связи, которые создают органи-
ческое единство всех физических, химических и биологических явле-
ний, вызывающих постоянное проникновение в химию физических, 
биологических знаний, а также проникновение химии в технику, техно-
логию, приборостроение. Знания этого взаимопроникновения по-
могают создать все условия для нового современного подхода подго-
товки высококвалифицированных специалистов по криминалистике. 

Данная концепция позволяет думать, что учебники «Химия ме-
таллов на службе криминалистики», «Химия для криминалистов», 
«Инновации в криминалистике» станут необходимыми не только 
курсантам академии МВД, специализирующимся по криминалистике, 
они могут быть полезны и интересны для других любознательных 
читателей, интересующихся методами химии в криминалистике в из-
ложении самих исследователей-экспериментаторов, активно рабо-
тающих в различных актуальных направлениях этой науки. Эти учеб-
ники составлены также для специалистов-практиков в разных областях 
юриспруденции, связанных с криминалистической экспертизой. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ ОБЩЕСТВА К ПОЛИЦИИ 
КАК ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ДЛЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ1 
 
Причин, обусловивших к началу текущего десятилетия системный 

кризис российской милиции, множество. Нам хотелось бы в предла-
гаемой статье сделать акцент на одной из них. Милиция советская – 
                                                             

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации 
Волгоградской области. Проект «Разработка модели общественного контроля за дея-
тельностью органов внутренних дел: региональный аспект» № 17-13-34023. 
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предшественница российской – была сильна прежде всего той под-
держкой и доверием, которыми она пользовалась со стороны народа. 
Нисколько не идеализируя ее деятельность, подчеркнем тем не менее, 
что ни милиция «постсоветская», ни современная полиция такой под-
держкой похвастаться не могут и близко. 

Причина, очевидно, заключается в принципиальной разнице двух 
правоохранительных институций. Милиция изначально формируется 
«снизу», представляет собой вооруженную часть народа и бескоры-
стно отстаивает народные же интересы. Полиция же состоит из 
правоохранителей-профессионалов, защищающих прежде всего 
интересы носителей политической власти (а по сути, тех социаль-
ных групп, интересы которых эта власть в наибольшей степени вы-
ражает). Преобразованием полиции в милицию сопровождаются 
те социально-политические сдвиги, которые сопряжены с реаль-
ной (а не декларативной) демократизацией общества. Яркий при-
мер – Россия в 1917 г., когда еще в период между Февралем и Ок-
тябрем царская полиция превратилась в милицию (и осталась тако-
вой при советской власти). 

Не менее масштабные потрясения охватили Россию в 90-х гг. ХХ в. 
Однако постепенно экономическая и социально-политическая си-
туация стабилизируется, выигравший в ходе предшествующих 
трансформаций класс «фиксирует прибыль», юридически оформляя 
свой статус, собственность, властные полномочия. Он окончательно 
ставит себе на службу государственный аппарат, в том числе и право-
охранительную систему. Соответственно, логичным завершением 
«тучных нулевых» становится реформа МВД. Она выступает законо-
мерным следствием реставрации капитализма, окончательно ставит 
органы охраны правопорядка на службу классу собственников. Ми-
лиция превращается в полицию, разрывая тем самым даже фор-
мально-терминологическую связь с общенародными интересами, «за-
ступая на службу» по охране (прежде всего) собственности и собст-
венников. 

В описанной трансформации нет ничего нового. Равным образом 
нет в ней и ничего однозначно негативного. Современный капита-
лизм весьма далеко ушел от своих диких первоначальных форм. 
Механизмы правового и социального государства исправно функ-
ционируют (по крайней мере, на своей «исторической родине» – в пре-
делах Западной цивилизации). Сформирован мощный средний класс, 
собственностью обладает в той или иной мере большинство насе-
ления. 
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Однако вышеупомянутая реформа МВД имела место не в Канаде 
или Германии – она произошла в России. А Россия если и может 
быть включена в состав Западной цивилизации (все-таки общие 
христианские корни и многовековые политические и культурные кон-
такты нельзя сбрасывать со счетов), то с очень значительными оговор-
ками. Настолько значительными, что они заставляют усомниться в ис-
ходном тезисе. Соответственно, пытаясь понять ход и результаты ин-
тересующей нас реформы, мы не можем не обращаться к анализу 
отечественной культурно-исторической специфики. Именно с учетом 
этой специфики следует искать решение той проблемы, которая инте-
ресует нас в первую очередь. 

Сформулируем ее предельно четко. Важнейшим преимуществом 
советской милиции было, как уже указывалось, высочайшее дове-
рие к ней со стороны народа. Но восстановление этого доверия на 
прежнем фундаменте невозможно, так как органы внутренних дел 
утратили свою прежнюю социальную сущность. Они обслуживают 
интересы не народа в целом, а класса собственников (как бы ни 
был он размыт и аморфен в ситуации постсовременности). Следова-
тельно, нам нужно ответить на вопрос: каковы могут быть предпосылки 
восстановления этого доверия (теперь уже к полиции) в новых соци-
ально-культурных условиях? 

Здесь, на наш взгляд, возможны два принципиально различных ва-
рианта решения проблемы, которые связаны с либеральным и консер-
вативным подходами к пониманию целей и задач деятельности госу-
дарственной власти вообще и полиции, в частности. 

Либерализм представляет собой сложный комплекс воззрений, 
изменявшихся от страны к стране и от эпохи к эпохе. Основной це-
лью и идеалом социального развития классический либерализм 
считает индивидуальную свободу. С точки зрения либерализма 
каждый человек от рождения пользуется неотъемлемыми, «есте-
ственными» правами на жизнь, свободу и собственность. В поли-
тической сфере общества либералы выступают сторонниками демо-
кратии, парламентаризма, широкого (в перспективе – всеобщего) 
избирательного права, правового государства и государства – «ноч-
ного сторожа». 

Классический либерализм с большим опасением относился к госу-
дарству, видя в нем потенциальную угрозу свободе индивида (тем 
более, что тогдашняя политическая практика давала для подобных 
опасений реальные основания). Поэтому желательным для общества 
провозглашалось минимальное вмешательство государства в соци-
альные процессы. Последнее призвано играть роль сугубо служебную: 
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обеспечивать правопорядок и защищать своих граждан от внешних 
врагов. Гражданское общество обладает по отношению к государ-
ству безусловным приоритетом. 

Основатели консерватизма противопоставили либеральным идеям 
индивидуализма, прогресса и рационализма взгляд на общество как на 
целостную, органическую систему. Общество характеризуется как 
сверхсложный сплав взаимозависящих институтов, норм, моральных 
ценностей, традиций и обычаев, уходящих корнями в историю. Сам 
факт их взаимного соответствия, внутреннего единства уникален, пы-
таясь изменить что-либо, мы поступаем безответственно. Следова-
тельно, существующей социально-политической системе следует 
отдать предпочтение перед любой теоретической конструкцией, 
сколь бы привлекательной она ни казалась.  

На практике консерваторы выступают за такие ценности, как семья, 
религия, закон и порядок, традиции. Чрезвычайно высоко они – в про-
тивоположность либералам – оценивают роль государства, призван-
ного вышеперечисленные ценности утверждать и защищать. Они 
опасаются не столько ограничения свободы, сколько чрезмерности 
этой свободы, легко переходящей в анархию. 

Вместе с тем в современном гуманитарном знании все более 
утверждается представление о консерватизме, как о чем-то боль-
шем, чем о доктрине, выражающей интересы определенных клас-
сов. В любом обществе вырабатываются и закрепляются общепри-
нятые ценности, образ мыслей и поведения, нормы и институты. 
Каждое общество должно сохранять, защищать и передавать 
следующим поколениям свои достижения. Именно за это и вы-
ступает консервативная идеология. Здоровый консерватизм, таким 
образом, выступает необходимым условием развития общества. 

Взгляды консерваторов и либералов на предназначение поли-
ции, разумеется, расходятся. Для либералов основной функцией 
полиции выступает защита частных интересов налогоплательщи-
ков. В предельной форме либеральный подход рассматривает по-
лицию как одну из социальных служб, предоставляющих потреби-
телям услуги по обеспечению безопасности.  

Консерваторы же видят в полиции один из важнейших государ-
ственных органов, с помощью которого прежде всего и достигается 
поддержание «закона и порядка». Причем порядок этот неизмеримо 
шире, чем порядок только юридический: он включает в себя весь 
санкционированный историей строй общественных отношений. 
Знаменитая формула «Регламента Главному магистрату» Петра I 
гласит: «Полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков 
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и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобно-
сти»1. Консервативный взгляд на полицию сформулирован здесь 
весьма удачно. 

Какой же из названных подходов следует положить в основу дея-
тельности обновленной полиции, чтобы в кратчайшие сроки добить-
ся общественного доверия и поддержки? На первый взгляд, консер-
вативный подход представляется более перспективным. Можно со-
гласиться с А. В. Корневым, что «по природе своей Россия была 
обречена на доминирование консервативного начала. В отличие от 
других стран, она не могла позволить себе вольницу, независимость 
ни отдельного человека, ни церкви, ни общества в целом». Анализ 
причин этого факта выходит далеко за пределы задач предлагае-
мой статьи. 

Резкое усиление роли государственной власти имеет как свои по-
ложительные, так и отрицательные последствия для общества в це-
лом. Вопрос, однако, не в том, плохо это или хорошо, а в том, была ли 
такому повороту событий реальная альтернатива после эксцессов 
«свободы» в «лихие 90-е». На наш взгляд, такой альтернативы 
тогда не было. Однако сегодня она, хотя и очень смутно, начинает 
просматриваться. 

Современность, безусловно, «стоит на плечах истории». Но именно 
поэтому она должна прозревать будущее. Сегодня в России развива-
ется (несмотря на колоссальные трудности) практика социального 
и гражданского участия широких слоев общества. Оно определя-
ется политологами как «участие лиц в различных общественных 
структурах и демократических институтах, деятельность которых 
направлена на совместную разработку сложных вопросов и дости-
жение консенсуса в сообществе при диалоге с властью»2. Успеш-
ное развитие общества без такого участия на современном этапе 
социальной эволюции просто невозможно, хотя участие общест-
венных сил воспринимается пока российским чиновничеством как 
«покушение на суверенную территорию исполнительной власти»3.  

Подведем итог. Превращение российской полиции в одобряе-
мый и поддерживаемый социумом институт должно опираться как на 
либеральные, так и на консервативные ценности, причем последние 

                                                             

1 Реформы Петра I. Сборник документов / сост. В. И. Лебедев. М.: Гос. соц.-эк. изд-во, 
1937. С. 187–206. 

2 Никовская Л. И. Гражданское участие: особенности дискурса и тенденции реаль-
ного развития / Л. И. Никовская, И. А. Скалабан // Полис. 2017. № 6. С. 48. 

3 Никовская Л. И. Гражданское участие… С. 53. 
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должны обладать известным приоритетом. Сегодня, безусловно, 
следует конструировать имидж полиции как «фундаментального 
подпора» любых властно-государственных начинаний, а имидж по-
лицейского – как человека, выполняющего государственные задачи 
(журналистский штамп «солдат правопорядка» представляется в этом 
плане весьма перспективным). В то же время не следует забывать, 
что именно полиция защищает права и свободы и индивида, и об-
щества в целом. Пока они не будут обеспечены, не приходится 
говорить о ее функционировании в качестве современного соци-
ального института.  

Итак, на наш взгляд, во главу угла подготовки полицейских кад-
ров должна быть поставлена двуединая сверхзадача. Сотрудник 
полиции должен быть человеком «государственно мыслящим», 
патриотом своей страны, твердой рукой устанавливающим и под-
держивающим правопорядок. И в то же время он не должен пре-
вращаться в слепое орудие власти, не должен в «административ-
ном восторге» проводить в жизнь любые ее начинания и указания, 
не должен – вспоминая классическую формулу – «тащить и не пу-
щать». Будучи представителем государства, он должен стоять на 
страже интересов гражданского общества, поскольку только высо-
кий уровень развития последнего способен сделать государство по-
настоящему сильным и современным. Только таким образом органы 
внутренних дел смогут восстановить во многом утраченное доверие 
граждан. 

Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что подготовить именно 
такого полицейского будет непросто. Во-первых, вследствие из-
вестной внутренней противоречивости поставленной задачи. Во-
вторых, потому, что гражданское общество формируется лишь 
параллельно с формированием подлинно правового государства 
в борьбе с государством неправовым и деспотическим. Послед-
нее, к сожалению, имеет в российской культуре весьма глубокие 
корни. Позволим себе завершить статью обширной цитатой: «Осно-
вательно интегрированные в существующую систему устройства 
российского социума государственные чиновники считают себя 
вправе и, более того, обязанными «распоряжаться» по любому 
общественному вопросу. Надо только подыскать опытного и уме-
лого администратора, поставить перед ним задачу, снабдить его 
неограниченными полномочиями – и любая общественная проблема 
будет сразу и в наилучшем виде решена… Мысли о существовании 
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какой-то общественной жизни вне контроля власти или о возможности 
противостоять власти представляются им недопустимой ересью…»1. 
Хотя автор цитируемой статьи, на наш взгляд, несколько сгущает 
краски, но суть проблемы обозначена им довольно точно. 

 
© Матвиенко Е. А., 2018 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПОЛИЦИИ ФРГ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

МОЛОДЕЖНОМУ ПОЛИТИЧЕСКОМУ ТЕРРОРИЗМУ 
И ВЫВОДЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКИ 
«ФРАКЦИЯ КРАСНОЙ АРМИИ») 

 
«Фракция Красной Армии» – молодежная террористическая груп-

пировка левоэкстремистской направленности, проявлявшая актив-
ность в 70–80-е гг. ХХ в. на территории Федеративной Республики 
Западной Германии. Генезис состава группировки и идеологического 
обоснования ее деятельности произошел преимущественно в студен-
ческой среде западногерманской молодежи, большинство представи-
телей группировки были выходцами из материально обеспеченных 
семей с высоким социальным статусом. Идеология группировки 
представляла собой конгломерат требований социальной справед-
ливости, противодействия росту авторитарных тенденций в государ-
ственном аппарате, прекращения интервенции стран западной циви-
лизации в отношении развивающихся народов «третьего мира». Сис-
тема государственной безопасности Западной Германии больше 

                                                             

1 Линецкий А. И. Момент истины: традиционалистские стереотипы в российской 
политике // Полис. 2018. № 1. С. 62–79. 
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двух десятилетий не могла подавить данную террористическую груп-
пировку, которая в итоге заявила о самороспуске в 1998 г. ввиду кар-
динального изменения социально-политической обстановки и общего 
кризиса левой политической идеологии. Рост оппозиционных на-
строений в среде современной российской молодежи по ряду пара-
метров частично демонстрирует схожесть с процессами студенче-
ских волнений в Западной Европе 60-х гг. ХХ в., ставших катализато-
ром формирования террористических группировок, что актуализирует 
изучение западногерманского опыта по противодействию данной 
опасности. 

В 60-е гг. ХХ в. относительно благополучная Западная Европа, 
в целом преодолевшая разрушительные экономические и соци-
ально-политические последствия Второй мировой войны, посте-
пенно внедрявшая модель так называемого «социального государ-
ства», призванную за счет программ поддержки малоимущих граждан 
снять проблему социальной напряженности, столкнулась с феноменом 
широкомасштабных студенческих бунтов, проходивших под леворади-
кальными по факту и протестно-экзистенциальными по сути лозунгами. 
Феномен «студенческой революции» 1968 г. (пик протестных выступ-
лений) несколько десятилетий находится в фокусе внимания россий-
ских и зарубежных специалистов по протестным движениям и поро-
дил широкий спектр объяснительных теорий, авторы которых искали 
первопричины волнений либо в экономических, либо в социальных, 
либо в чисто психологических факторах, либо в их сочетании. Однако 
спонтанность, хаотичность и неуправляемость студенческих выступ-
лений позволяют в качестве базовой причины рассматривать в том 
числе и «конфликт поколений», темпорально наложившийся на миро-
воззренческий кризис формирующегося «общества потребления». 

Отождествление закономерностей процесса социально-полити- 
ческого развития Западной Европы и России вряд ли корректно, но на 
себя обращает внимание ряд общих мест в европейских студенческих 
волнениях 60-х гг. прошлого века и молодежном протестном движе-
нии в современной России: 

– самоорганизация по принципу «социальных сетей»; 
– главные претензии к аппарату государственной власти не столько 

экономические, сколько морально-ценностные (коррумпированность, 
авторитарность и оторванность от народа – в современной России, 
фашизация и сползание к замаскированной диктатуре – в Западной 
Европе, однако в обоих случаях речь идет о механизмах торможения 
вертикальной социальной мобильности молодежи); 



 103 

– учащаяся молодежь как основная социальная база протестного 
движения; 

– невнятность или отсутствие программы действий, стихийность 
выдвижения лидеров популистского толка. 

Неизбежный кризис и спад молодежного протеста в Западной 
Европе к концу 60-х гг. ХХ в. породил на своем «излете» крайне 
опасное явление – наиболее радикально настроенные и относи-
тельно немногочисленные адепты протеста перешли на нелегаль-
ное положение, объединяясь в террористические группировки. Наи-
более известные из подобных группировок в своем генезисе так 
или иначе связаны с учебными заведениями (табл. 1), в которых 
будущие боевики и проходили первичную «школу протеста» – 
«Фракция Красной Армии» (Rote Armee Fraktion – RAF) в Западной 
Германии и «Красные бригады» (Brigate Rosse) в Италии. 

 
Таблица 1 

 
Социальное происхождение членов левотеррористических 

группировок в западноевропейских государствах  
в 60-х–80-х гг. ХХ в. (процентное соотношение) 

 
Социальное 

происхождение ФРГ ФРАНЦИЯ ИТАЛИЯ ИСПАНИЯ 

Студенты  
и интелли-
генция 

54,6 55,8 52,4 53,5 

Профессио-
нальные 
преступники 

18,6 16,4 20,2 15,6 

Мелкие  
и средние 
предприни-
матели 

10,1 9,9 11,2 14,3 

Высший 
класс («бур-
жуазия») 

9,5 7,9 7,2 6,3 

Государст-
венные  
и муници-
пальные 
служащие 

6,3 5,5 7,9 4,2 

Рабочие 0,9 3,6 1,1 1,2 
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2 апреля 1968 г. был совершен первый террористический акт 
группой в составе А. Баадера, Г. Энслин, Т. Пролль, Х. Зенляйна, 
так называемая «банда Баадер – Майнхоф» будущих лидеров RAF. 
5 июня 1970 г. последовало первое официальное заявление боеви-
ков о создании Фракции Красной Армии и ее задачах. 

Формирование террористических группировок представляло со-
бой попытку выхода из кризиса зашедшего в тупик и исчерпавшего 
свой протестный потенциал «нового левого движения» и уличных 
протестных акций «студенческой революции» как его составной 
части. Причиной перехода к экстремистской деятельности стало ир-
рациональное недовольство интеллектуальными кругами западно-
германской молодежи окружающей жизнью, обусловленное систем-
ным кризисом всех контуров индустриального общества – экономи-
ческим (потеря привилегированного статусного и экономического 
положения на рынке труда), культурным (отсутствие идеологического 
концепта, способного дать духовную опору в жизни – философский 
феномен «потери пути»), политическим (снижение легитимности 
правящей элиты ФРГ, активная агрессивная политика западных 
стран на международной арене). 

Особо следует отметить значение идеологического обоснования 
террористической активности, к которому вынуждена прибегать лю-
бая группировка. ФРГ в том виде, в каком государство существовало 
в 60-х гг. ХХ в., воспринималось главным идеологом RAF У. Майнхоф 
как прямой наследник гитлеровского Рейха, с той же сущностью, но 
замаскированной формальными демократическими процедурами. 
Основа государственного аппарата – кадровый состав, который ос-
тался прежним, т. е. так или иначе в прошлом связанным с нацис-
тами: «…штаб чиновников принял – nolens volens – Федеративную 
республику от фашизма, он подчинил бундесвер офицерам, кото-
рые по возрасту и здоровью наверняка поголовно маршировали 
перед Гитлером, он сохранил учителей, которые начинали свои 
уроки нацистским приветствием. Он в интересах своего благо-
состояния разрешил вновь укрупнение промышленных концернов, 
разукрупненных за поддержку фашизма...». В этой констатации 
трудно отрицать долю истины, ведь многие из уцелевших немцев-
антифашистов так или иначе были связаны с коммунистическим дви-
жением, в государственный аппарат ФРГ они не допускались. 

Специфика RAF и подобных террористических группировок ока-
залась в сложности противодействия им стандартными методами 
государственных структур. В ряды боевиков внедрялись провокаторы 
и осведомители, лидеров группировки выявляли, арестовывали или 
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ликвидировали, но это приводило лишь к «смене поколений» поли-
тических террористов. Закат Фракции Красной Армии и всего левого 
молодежного террористического движения произошел только с из-
менением социально-политической обстановки, ростом доверия 
граждан к органам власти, развитием программ социальной помощи, 
общим падением интереса к протестным идеологиям. 

Данный вывод можно применить и к современной России:  
1. Наиболее эффективный способ ликвидации какого-либо из видов 

устойчивых (самовоспроизводящихся) террористических движений 
состоит в выявлении и устранении внутригосударственных экономиче-
ских, социальных и психологических причин, его породивших. 

2. С политической оппозицией надо сотрудничать, а не игнори-
ровать ее, так как тактика подавления может принести негативный 
эффект. В рассматриваемый период в Западной Германии ком-
мунистическая партия находилась под запретом, а германские 
социал-демократы вступили в коалицию с правыми партиями 
христианских демократов и социалистов. Подобный политический 
ход, оправданный тактически, породил убежденность молодежи в том, 
что легальная парламентская оппозиция встроилась во власть и уже 
не может защищать интересы протестных слоев. 

3. Необходима общенациональная идея, основанная на принци-
пах социальной справедливости и нацеленная на образ будущего. 
Ряд негативных социально-криминальных явлений, например, рас-
пространение в российской молодежной среде субкультуры пре-
ступного мира (т. н. АУЕ), указывает на угрозу потери духовного 
контроля над молодым поколением россиян. 

 
 

© Морозов И. Л., 2018 
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В. А. Овчинников, 
начальник кафедры физической подготовки 

Волгоградской академии МВД России, 
доктор педагогических наук, профессор 

 
 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ КАФЕДРЫ 
БОЕВОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ 
 
В соответствии с приказом МВД СССР № 0233 от 30 марта 1979 г. 

была создана кафедра боевой и физической подготовки как самостоя-
тельное подразделение Высшей следственной школы МВД СССР. До 
этого времени ее преподаватели работали в составе кафедры военно-
служебной и физической подготовки ВСШ МВД СССР. Первым со-
трудником кафедры стал мастер спорта по вольной борьбе и самбо 
Георгий Алексеевич Бедошвили, его приняли на работу преподавате-
лем физической подготовки 1 марта 1967 г. 

1 августа 1967 г. инструктором физической подготовки в Высшую 
следственную школу был принят Анатолий Романович Тоцкий. По-
сле 5 лет работы на кафедре Анатолий Романович был переведен 
на должность начальника курса, но в 1989 г. вернулся на кафедру 
боевой и физической подготовки уже начальником и возглавлял 
ее с 1989 по 1991 г.  

С 1969 г. на кафедре работал великолепный спортсмен, педагог, 
организатор Виктор Иванович Федяев. С 1979 по 1985 г. он возглав-
лял коллектив кафедры. Под его руководством был заложен фун-
дамент учебно-методического процесса по физической подготовке. 
В. И. Федяев оказал большое влияние на формирование таких ав-
торитетных преподавателей, впоследствии работавших на кафедре 
боевой и физической подготовки, как С. В. Непомнящий, И. М. Мед-
ведев, В. И. Кливоденко, А. П. Шлыков, С. И. Мальцев, О. Л. Болен-
ков, Е. А. Погорелов, В. В. Молоканов, А. И. Толмасов, А. С. Жоло-
бов, А. А. Гаврилов, С. И. Баев и др. В настоящее время мастер 
спорта СССР, заслуженный тренер Российской Федерации В. И. Фе-
дяев руководит детской юношеской спортивной школой по борьбе 
дзюдо в г. Калаче-на-Дону Волгоградской области. 

С 1985 по 1989 г. кафедрой боевой и физической подготовки руко-
водил Виктор Григорьевич Буглак. Он уделял большое внимание 
строительству и совершенствованию спортивной базы кафедры. 
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За время его работы был построен комплекс нестандартного оборудо-
вания на стадионе, спортивные залы для занятий борьбой и физиче-
ской подготовкой на цокольном этаже игрового спортивного зала. 

В 1986 г. Высшей следственной школе вручено Красное знамя 
победителя социалистического соревнования за лучшую организа-
цию физкультурно-массовой и спортивной работы среди коллекти-
вов Областного Совета «Динамо». 

С 1991 по 1997 г. кафедру возглавлял кандидат педагогических 
наук, профессор Станислав Васильевич Непомнящий. Именно Ста-
ниславу Васильевичу удалось придать работе на кафедре научно-
исследовательский, целенаправленный и систематический харак-
тер, вовлечь в нее весь коллектив кафедры. Одним из показателей 
эффективности данного направления в деятельности кафедры стало 
увеличение в несколько раз ее научного потенциала. В период его 
руководства в 1995 г. на кафедру пришли работать кандидаты педа-
гогических наук В. Г. Гаврилов и В. А. Овчинников. 

В 1996 г. авторским коллективом в составе С. В. Непомнящего, 
В. И. Горкина, И. М. Медведева, В. В. Молоканова, А. И. Толмасова, 
А. П. Шлыкова подготовлено «Наставление по физической подго-
товке для личного состава органов внутренних дел России». 

Закономерным итогом большого организаторского таланта и ад-
министративных способностей С. В. Непомнящего стало его назна-
чение в 1997 г. на должность заместителя начальника Волгоград-
ского юридического института МВД России по служебно-боевой под-
готовке. После выхода на пенсию Станислав Васильевич продолжает 
оставаться в строю и передавать свое профессиональное мастерство 
и богатый жизненный опыт. С 2005 по 2010 г. С. В. Непомнящий рабо-
тал на должности декана юридического факультета Волгоградской 
академии МВД России. На сегодняшний день Станислав Василье-
вич – профессор кафедры тактико-специальной подготовки, канди-
дат педагогических наук, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, почетный сотрудник МВД России и член 
ученого совета академии. 

С 1997 по 2009 г. начальником кафедры работал заслуженный 
работник физической культуры и спорта Российской Федерации, 
кандидат педагогических наук, доцент Игорь Михайлович Медведев. 

Продолжив и углубив идеи предшествующих руководителей, 
И. М. Медведев добился того, что под его руководством кафедра 
стала занимать одно из ведущих мест в научно-исследовательской 
и спортивно-массовой работе среди образовательных учреждений 
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МВД России. Именно благодаря этому сборные команды академии 
по служебно-прикладным видам спорта вышли на лидирующие 
позиции среди высших учебных заведений МВД России. 

В период с 2001 по 2010 г. Волгоградская академия стала призером 
Спартакиады МВД России по служебно-прикладным видам спорта 
среди образовательных учреждений МВД России, а в 2008 г. – победи-
телем этой спартакиады. 

Работа, проделанная в области спортивной подготовки сотруд-
ников органов внутренних дел, была отмечена министром внутрен-
них дел России Б. В. Грызловым, вручившим начальнику Волгоград-
ской академии МВД России генерал-майору милиции Б. П. Смаго-
ринскому почетную грамоту за личный вклад в развитие спортивно-
массовой работы с личным составом академии. 

В октябре 2009 г. авторскому коллективу кафедры в составе  
В. А. Овчинникова, Ю. А. Шапошникова и В. Г. Гаврилова впер-
вые в истории учебного заведения был присужден грант МВД 
России в рамках государственной поддержки инновационной обра-
зовательной программы по теме «Педагогические технологии модели-
рования технико-тактических действий по задержанию правонаруши-
телей», которая успешно внедрена и продолжает совершенствоваться 
на территории загородной учебной базы ВА МВД России. 

В этот период значительно увеличивается научный потенциал 
кафедры. Ее членами становятся кандидат юридических наук, до-
цент А. И. Медведев, долгое время работавший на кафедре консти-
туционного и административного права, и молодые преподаватели 
кандидаты педагогических наук В. С. Мартыненко и Д. Г. Овечкин. 

С сентября 2011 г. начальником кафедры боевой и физической 
подготовки назначен мастер спорта СССР, кандидат педагогических 
наук, доцент В. А. Овчинников. Продолжая славные традиции, сло-
жившиеся на кафедре, он ведет активную работу по улучшению 
научно-исследовательской и спортивно-массовой работы в Волго-
градской академии МВД России. 

В 2012 г. В. А. Овчинников защищает в диссертационном совете 
при Московском университете МВД России научную работу на соис-
кание ученой степени доктора педагогических наук на тему «Система 
формирования профессионально-прикладной физической подготовки 
курсантов и слушателей вузов МВД России». В 2013 г. под его науч-
ным руководством защищает свою диссертационную работу на соис-
кание ученой степени кандидата педагогических наук Р. А. Исаев,  
а в 2014 г. Д. В. Глущенко становится кандидатом педагогических наук, 
научной работой которого также руководил В. А. Овчинников. 
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В 2014 г. выходит в свет учебник «Физическая подготовка» авто-
ров В. А. Овчинникова и В. С. Якимовича, ставший настольной кни-
гой любого уважающего себя специалиста в области физической 
подготовки сотрудников ОВД России. Данная работа была признана 
многими педагогическими работниками кафедр различных образо-
вательных организаций системы МВД России. 

Кафедра физической подготовки активно организует спортивно-
массовые мероприятия различного уровня. С 30 апреля по 11 мая 
2016 г. сотрудники кафедры приняли участие в проведении II военно-
спортивного сбора «Наследники Победы» воспитанников суворовских 
военных училищ МВД России. Работниками кафедры было прове-
дено около 15 спортивно-массовых мероприятий, в число которых 
вошли не только спортивные игры и утренние физические зарядки, 
но и сдача норм Всероссийского комплекса ГТО, по результатам 
которого воспитанники суворовских военных училищ получили соот-
ветствующие значки. Проведенная работа была высоко оценена как 
начальником Волгоградской академии МВД России генерал-майором 
полиции В. И. Третьяковым, так и начальником ДГСК МВД России 
генерал-лейтенантом В. Л. Кубышко. 

За время существования кафедры на ней работали такие выдаю-
щиеся специалисты: 

– Владимир Иванович Кливоденко, заслуженный работник физи-
ческой культуры РФ, мастер спорта СССР международного класса 
по дзюдо и самбо. Первый чемпион мира по самбо, чемпион Мира 
среди полицейских по дзюдо; 

– Евгений Алексеевич Погорелов, мастер спорта СССР между-
народного класса по дзюдо, победитель и многократный призер 
чемпионатов Европы по дзюдо, победитель Кубка Европы. В память 
о мастере спорта международного класса Евгении Александровиче 
Погорелове на волгоградской земле проводится ежегодный Всерос-
сийский турнир по дзюдо, а «Дом борьбы» Волгоградского област-
ного общества «Динамо» назван в его честь; 

– Мальцев Сергей Иванович, мастер спорта СССР по самбо  
и дзюдо, чемпион России, призер Советского Союза. 

По сей день на кафедре работают прославленные спортсмены: 
– Исаев Ризван Абдулаевич, заслуженный мастер спорта по кик-

боксингу, 4-кратный чемпион Мира, чемпион Европы по кик-боксингу, 
чемпион образовательных учреждений МВД России по рукопашному 
бою; 
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– Галкин Владимир Николаевич, мастер спорта международного 
класса, призер чемпионата России и кубка России по дзюдо. 

Приоритетной задачей работы кафедры физической подготовки 
является формирование здоровых и физически развитых сотрудни-
ков органов внутренних дел, обладающих необходимым объемом 
специальных знаний, прикладных навыков, физических и психоло-
гических качеств, позволяющих им успешно выполнять служебно-
оперативные задачи. Работа кафедры организована на пяти базах 
ВА МВД России. 

Кафедра активно занимается организацией спортивно-массовой 
работы, причем предпочтение отдается видам спорта, имеющим 
для сотрудников органов внутренних дел прикладное значение: 
борьбе, боксу, рукопашному бою, легкоатлетическому кроссу, слу-
жебному биатлону. С этой целью в академии ежегодно проводятся 
соревнования, формируются сборные команды, которые с успехом 
принимают участие в соревнованиях различного уровня: городского, 
областного, всероссийского и международного. 

Сборные команды академии по прикладным видам спорта вхо-
дят в тройку сильнейших среди высших учебных заведений МВД 
России. 

Членами сборных команд академии являются по боксу и руко-
пашному бою: мастер спорта А. Боренов, мастер спорта К. Князев 
(руководитель сборной – Р. А. Исаев); по борьбе дзюдо и самбо: 
мастер спорта России международного класса В. Галкин, мастер 
спорта России Д. Есоян (руководитель сборной – В. Н. Галкин); по 
легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону: руководитель 
сборной – кандидат в мастера спорта Д. М. Петров. 

 
 

© Овчинников В. А., 2018 
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старший преподаватель кафедры физической подготовки 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Под профессионально важными качествами понимают качества 

субъекта, которые включены в процесс деятельности и обеспечи-
вают высокую эффективность ее исполнения по параметрам произ-
водительности, качества труда и надежности. В качестве профессио-
нально важных могут выступать не только психические, но и внепсихи-
ческие свойства субъекта1. Данная работа посвящена изучению 
профессиональных качеств сотрудников органов внутренних дел, ко-
торые в наибольшей степени влияют на эффективность служебной 
деятельности. Далее мы рассмотрим более подробно профессио-
нально важные качества сотрудников наиболее распространенных 
должностей2. 

Профессиограмма участкового уполномоченного полиции по-
средством проведенного анализа экспертных оценок показывает, что 
для эффективных профессиональных действий необходимо обладать 
следующими качествами: профессиональной наблюдательностью; 
уравновешенностью, хорошим самообладанием при конфликтах; 
высокой способностью располагать к себе людей, вызывая у них 
доверие; тонкой наблюдательностью за душевной жизнью человека; 
уметь отстаивать и защищать свою точку зрения; обладать способно-
стями к воссозданию образа по словесному описанию; владеть уме-
ниями анализировать информацию и делать выводы из противоречи-
вой информации; иметь хорошую зрительную память, а также способ-
ность к установлению контактов с людьми. 

                                                             

1 См.: Организация и методика проведения занятий по специальной физиче-
ской подготовке в образовательных учреждениях МВД России: учеб.-метод. посо-
бие / А. А. Епифанцев [и др.]. М.: ЦОКР МВД России, 2008. 216 с. 

2 См.: Панова О. С. Особенности физической подготовки женщин-сотрудников 
полиции // Современные тенденции развития науки и технологий: сб. ст. междунар. 
науч.-практ. конф. Казань, 2016. С. 117–120. 
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Оперативно-разыскная деятельность является ведущей для ши-
рокого круга сотрудников органов внутренних дел, в том числе для 
сотрудников уголовного розыска, подразделений экономической 
безопасности и противодействия коррупции, оперативно-поисковых 
подразделений. Для специалистов вышеуказанных служб оперативно-
разыскная деятельность является основной, которая схожа по при-
меняемым методам решения служебных задач. Для эффективного 
выполнения своих должностных обязанностей необходимо в совер-
шенстве владеть способностью решать профессиональные задачи 
в экстремальных ситуациях, которые, как правило, сопровождаются 
высокой психологической и физической напряженностью. В частно-
сти, высокая готовность к ситуациям силового противоборства 
преступникам. Также необходимо иметь способность к интенсив-
ной межличностной коммуникации с асоциальными и криминаль-
ными личностями; высокую психофизиологическую выносливость, 
которая связана с ненормированным рабочим днем; способность вы-
держивать продолжительное эмоциональное и физическое напря-
жение; управлять тревожными состояниями, в том числе чувством 
страха, неопределенности, невозможности получить взаимопомощь 
и т. п. Также необходимо управлять своей динамической интеллекту-
альной активностью, способностью к ролевому перевоплощению, уме-
нием выдавать себя за других людей; искусно разыгрывать роли раз-
личных социальных и профессиональных типов; обладать речевой 
находчивостью, умением быстро и достоверно объяснить крити-
ческую ситуацию другому, скрывая при этом истинные намере-
ния. Эффективностью профессиональной деятельности будет 
служить сформированность у сотрудников психологических уста-
новок на решение конкретных задач, активизацию психики, выра-
ботку психологической готовности к несению службы в условиях 
реальной опасности и риска. 

Деятельность органов внутренних дел по дознанию и рассле-
дованию преступлений является основной для дознавателей, 
следователей и экспертов-криминалистов правоохранительных 
органов. Содержание данной деятельности требует знания тактики 
и методики раскрытия и расследования конкретных преступлений, 
приемов проведения отдельных следственных действий, способов 
установки психологического контакта с другими людьми и т. д. Важ-
нейшее значение в эффективности такой деятельности играет интел-
лектуальная активность, способность к творчеству при выдвижении 
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обоснованных версий совершения преступлений и их квалифициро-
ванной отработки1. 

В профессиограмме дознавателя и следователя необходимо выде-
лять следующие группы личностных качеств, определяющие эффек-
тивность деятельности при раскрытии и расследовании преступлений: 
мотивационно-ценностные качества личности (исполнительность, раз-
витое правосознание, честность, принципиальность, мужество, добро-
совестность, высокая дисциплина, развитая мотивация достижения, 
выраженная мотивация самоактуализации и др.); познавательные 
качества личности (высокий уровень интеллекта, творческое мышле-
ние, подвижность мыслительных процессов, умение прогнозировать, 
наблюдательность, развитая интуиция, хорошая память, развитое 
произвольное внимание и др.); коммуникативные качества (умение 
устанавливать психологический контакт, владение коммуникативной 
техникой поведения, наличие организаторских качеств и т. д.); иные 
личностные качества (адекватная самооценка, самостоятельность, 
независимость и ответственность в принятии важных решений, само-
уважение и т. д.). 

Деятельность сотрудников органов внутренних дел по охране 
общественного порядка и безопасности является ведущей для пат-
рульно-постовой службы полиции, дорожно-патрульной службы 
ГИБДД. Общей характеристикой данной деятельности является це-
ленаправленное наблюдение и пресечение правонарушений в об-
щественных местах. Для эффективного выполнения своих служеб-
ных обязанностей сотрудники полиции обладают властными полномо-
чиями по воздействию на поведение граждан в виде предупреждения 
о необходимости прекращения противоправного деяния и принуж-
дения в виде наложения штрафа, задержания правонарушителей2. 

Для эффективного выполнения своих служебных обязанностей 
сотрудникам патрульно-постовой службы необходимы такие лично-
стные качества, как анализ ситуаций на основе жизненного и про-
фессионального опыта, повышенный интерес к гражданам, его пе-
реживаниям, способность к эмпатии; уверенность в себе и своих 
действиях, настойчивость, способность к противодействию наруши-
телям правопорядка; хорошая физическая подготовка; уверенное 

                                                             

1 См.: Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения: учеб. 
пособие / Е. А. Климов. 3-е изд. М.: Академия, 2007. 304 с. 

2 См.: Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология. М.: Инфра-М: Норма, 2001. 
320 с. 
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владение табельным огнестрельным оружием; наблюдательность; 
способность к усвоению новых знаний, обучению; активная лично-
стная позиция; мотивация к достижениям в профессиональной дея-
тельности; оперативность в принятии  сложных решений; требова-
тельность прежде всего к себе и окружающим; контроль над агрес-
сивностью, управление эмоциональной составляющей в различных 
стрессовых ситуациях и др. Хорошая физическая подготовленность 
для сотрудников данных подразделений позволит эффективно выпол-
нять задачи, связанные с силовым задержанием правонарушителей. 
При применении физической силы в отношении правонарушителя со-
трудник полиции должен уметь создавать удобные для себя положе-
ния в целях применения боевых приемов борьбы и неудобные для 
правонарушителя; уметь предвидеть возможные ответные действия 
от правонарушителя и строить свои действия таким образом, что-
бы лишить его этой возможности; оперативно принимать решения 
и быстро действовать; обладать способностью к противостоянию 
сбивающим и другим негативным факторам экстремального харак-
тера, а также способностью к самоконтролю и самообладанию.  

В заключение следует отметить, что результат любого вида дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел зависит от ее каче-
ственных характеристик, в частности, нормативности, организован-
ности, подготовленности, освоенности и эффективности. Следует 
отметить, что хорошая физическая подготовленность сотрудников 
органов внутренних дел позволит сохранять высокую работоспо-
собность в течение рабочего дня. 

Таким образом, следует заключить, что подготовленность выража-
ется в наличии у сотрудника соответствующих знаний, умений и навы-
ков. Важную роль наравне с другими видами подготовленности (юри-
дической, специальной) играет профессионально-психологическая 
подготовленность, которая часто и определяет эффективность выпол-
нения оперативно-служебных задач. 

 
 

© Панова О. С., 2018 
 
 

*** 
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С. В. Петрякова, 
преподаватель кафедры информатики и математики 

Волгоградской академии МВД России 
 
 
 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА 

В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 
В ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ 

 
В ситуации информатизации общественных институтов образо-

вание имеет важнейшее значение в решении общегосударственных 
задач, а также требует переосмысления с современных позиций 
целей и ценностей образования. Последние несколько лет ознаме-
нованы введением новых Федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС), которые призваны обеспечить измене-
ния в системе образования. 

Одним из средств модернизации образования является требова-
ние ФГОС об обязательном обеспечении электронной информаци-
онно-образовательной среды (ЭИОС) образовательной организа-
ции. Согласно приказам Минобрнауки об утверждении новых ФГОС 
в 2016 г. по специальностям и направлениям подготовки ВА МВД 
России ЭИОС организации должна обеспечивать: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам учебных дис-
циплин (модулей), практик, изданиям электронных библиотечных сис-
тем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов про-
межуточной аттестации и результатов освоения основной образо-
вательной программы; 

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том 
числе сохранение его работ, рецензий и оценок на эти работы со сто-
роны любых участников образовательного процесса; 
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– взаимодействие между участниками образовательного процесса, 
в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посред-
ством сети Интернет1. 

В Волгоградской академии МВД России ЭИОС обеспечено кон-
сультационно-образовательным порталом (КОП) ВА МВД России, 
основанном на платформе системы электронного обучения Moodle. 
Портал привязан к локальной сети академии и не доступен в сети 
Интернет. 

В рамках обеспечения требований стандартов в структуру КОП 
входят: 21 кафедра, адъюнктура и электронная библиотечная система.  

Содержание раздела «Адъюнкутура» включает документы норма-
тивно-правового регулирования, обеспечение научно-педагогической 
подготовки кадров в академии. 

Электронная библиотечная система информирует о поступле-
нии новой литературы и наличии электронных библиографических 
ресурсов. 

Каждая кафедра обеспечивает размещение элементов учебно-
методических комплексов по закрепленным дисциплинам, а именно: 
рабочие программы учебных дисциплин, планы семинарских и/или 
практических занятий, методические рекомендации для самостоя-
тельной работы обучающихся, материалы контроля остаточных 
знаний и электронные образовательные ресурсы.  

Для кафедры информатики и математики актуальность функцио-
нирования ЭИОС, обеспечивающая большую часть учебной нагрузки, 
обусловлена еще и тем, что первые курсы находятся территориально 
удаленно от главного корпуса академии, на Загородной учебной 
базе в поселке Первомайский Среднеахтубинского района. КОП 
академии стал экспериментальной площадкой для внедрения элемен-
тов электронного обучения при возможности опосредованной органи-
зации обучения. 

                                                             

1 См.: Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности (уровень специалитета): приказ Минобрнауки от 
19.12.2016 № 1614; Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования по специальности 40.05.03 Судебная экс-
пертиза (уровень специалитета): приказ Минобрнауки от 28.10.2016 № 1342; Об ут-
верждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень 
специалитета): приказ Минобрнауки от 16.11.2016 № 1424. 
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Нами был разработан модуль «Текстовый редактор MS WORD» 
в рамках изучения темы «Обработка текстовых электронных докумен-
тов». Выбор темы электронного модуля, да и вообще необходимость 
создания электронного курса обусловлена следующими факторами:  

1. Изучение данной темы проходит в рамках дисциплин «Инфор-
матика и информационные технологии в профессиональной дея-
тельности» по специальностям 40.05.01 Правовое обеспечение на-
циональной безопасности, 40.05.02 Правоохранительная деятель-
ность по очной форме обучения и «Математика и информатика», 
40.05.03 Судебная экспертиза, т. е. выбранная тема изучается всеми 
категориями курсантов первого курса. 

2. По теме модуля обучающиеся обязаны выполнить контроль-
ную работу в виде практикума с индивидуальными заданиями по 
вариантам, выполнение которого предусмотрено в часы самоподго-
товки. 

3. Преподаватели кафедры не всегда имеют возможность про-
водить консультации согласно графику консультаций в компьютер-
ных классах ЗУБа, что зависит от расписания занятий в главном 
корпусе и от технической возможности доставить туда преподава-
телей. 

4. Библиотека ЗУБа оснащена компьютерами с доступом к КОП 
ВА МВД России и работает каждый день в часы самоподготовки 
курсантов, что позволяет организовать дистанционно самостоя-
тельную работу курсантов в рамках изучения дисциплины и, в част-
ности, написание практикума по теме. 

5. Курсанты и слушатели относятся к новому поколению людей, 
которые привыкли работать (и проводить свободное время) в среде 
компьютеров и гаджетов. 

Таким образом объясняется целесообразность использования 
ресурсов консультационно-образовательного портала для органи-
зации самостоятельной работы обучающихся и разработки курсов 
по отдельным темам. 

Практикум по Word состоит из следующих разделов: новостного 
форума, учебного пособия, практических заданий и тестов для кон-
троля знаний. В рамках использования КОП на платформе Moodle 
хочется отметить следующие положительные аспекты данной сис-
темы электронного обучения: 

– удобный и понятный интерфейс платформы; 
– богатый инструментарий создания и размещения электронных 

образовательных ресурсов (тестов, учебников);  
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– удобная система коммуникации (новостные форумы с возмож-
ностью общаться индивидуально или в группе); 

– ресурсы обратной связи в части размещения электронных вер-
сий выполненных работ обучающимися. 

При этом хочется отметить, что каждый из разделов практикума по 
Word имеет возможность оформления пояснительной записки с указа-
нием рекомендаций по видам самостоятельной работы обучающихся, 
а также сроков и вида отчетности практических заданий и тестов для 
контроля знаний. 

Резюмируя сказанное, хочется отметить, что использование 
КОП ВА МВД России обеспечивает требования ФГОС о создании 
и функционировании ЭИОС и является перспективным решением 
проблемы дистанционной организации самостоятельной подготовки 
курсантов и слушателей ВА МВД России. 

 
 

© Петрякова С. В., 2018 
 
 

*** 
 

 
В. А. Садков, 

преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки 
Волгоградской академии МВД России 

 
 
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

(НА ПРИМЕРЕ КУРСАНТОВ ВА МВД РОССИИ) 
 
Несомненным достижением современного законодательства 

является норма о 40-часовой рабочей неделе. Эта норма является 
общепризнанной, она закреплена в Конвенции Международной 
организации труда, Трудовом кодексе РФ и законе РФ «О поли-
ции»1. 

                                                             

1 О полиции: федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 13.07.2015 с изм.  
от 19.12.2016). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Установление 40-часовой рабочей недели весьма оправдано, ибо 
такая продолжительность рабочего времени позволяет работнику 
восстановить свои силы в перерывах между работой и выполнять 
свои трудовые (служебные) обязанности эффективно и квалифици-
рованно. 

Давно научно обосновано, что увеличение продолжительности 
рабочего времени более 40 часов в неделю не приводит к положи-
тельному результату, ибо работник не успевает реабилитироваться, 
его усталость накапливается и эффективность трудоотдачи снижается. 
Это крайне негативно сказывается на результативности работы, 
психологическом микроклимате в коллективе, отношениях с окру-
жающими. 

Все вышеизложенное в полной мере относится и к рабочему 
времени сотрудников ОВД. Тем более, что деятельность сотрудни-
ков ОВД чаше всего связана с непосредственным контактом с граж-
данами. Раздражительность сотрудника ОВД, связанная с его уста-
лостью, слабой организацией рабочего процесса, психологическими 
перегрузками, нерешенными личными проблемами крайне негативно 
отражается на отношении сотрудника к гражданам и особенно к потер-
певшим от противоправных посягательств. 

Психологи отмечают, что потерпевшие идут на контакт с сотруд-
никами правоохранительных органов, если видят в них заинтересо-
ванность в оказании помощи. В то же время эмоциональное без-
различие, вызванное усталостью, в том числе и от «ненормального» 
рабочего времени, когда фактическое время нахождения сотрудника 
ОВД на рабочем месте превышает более чем в 1,5 раза нормаль-
ную продолжительность рабочего времени, не способствует уста-
новлению контакта с потерпевшим, что, в конечном счете, крайне 
негативно сказывается на раскрытии правонарушений, оказании 
ОВД поддержки и содействия со стороны населения, установления 
доверительных отношений между милицией (полицией) и гражда-
нами. 

Сегодня нормы закона РФ «О полиции» содержат правила, уста-
навливающие недопустимость произвольного увеличения рабочего 
времени сотрудников ОВД более 40 часов в неделю. В случае такого 
увеличения предусматривается компенсация переработки либо до-
полнительными оплачиваемыми выходными, либо в денежной 
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форме1. Однако эти нормы закона часто просто игнорируют как 
руководители подразделений, так и руководители более высокого 
звена. Получается, что в органе, который должен следить за закон-
ностью, царит правовой нигилизм в отношении самих представителей 
закона. Напрашивается вопрос: как будет относиться к соблюдению 
закона тот, чьи законные права на нормированное рабочее время 
и время отдыха игнорируются. Ответ очевиден и явно не положи-
телен. Думается, что соблюдение закона должно начинаться, в пер-
вую очередь, с самого органа, который следит за соблюдением закон-
ности в обществе. 

Служебная нагрузка сотрудников ОВД должна опираться на науч-
но обоснованные нормы труда, которые отвечают реалиям времени  
и направлены на повышение эффективности правоохранительной 
деятельности. Наверное, сложно говорить о качественном расследо-
вании преступлений следователем и дознавателем, у которого в про-
изводстве одновременно находятся 50 дел. 

Достаточно сложная ситуация складывается и у курсантов ВА МВД 
России. При норме 40-часовой рабочей недели реальное исполнение 
курсантами служебных обязанностей значительно больше. Средняя 
продолжительность служебной нагрузки на курсанта составляет от 
65 часов до 70, а в случае заступления в наряд в течение недели 
продолжительность рабочего времени увеличивается до 90 часов. 
В соответствии с распорядком дня служебная нагрузка в среднем 
распределяется следующим образом: на учебные занятия – 38 часов, 
на воспитательную и спортивно-массовую работу – 5, на организа-
ционные мероприятия (построения) по два часа в день (3–4 по-
строения, каждое из которых длится не менее 30 минут), итого за 
неделю 12 часов. Оставшееся время отводится на другие организа-
ционные мероприятия и хозяйственные работы, а на самоподготовку 
реально отводится не более 60 минут в день. Вопрос: можно ли 
стать юристом, уделяя самостоятельной работе с законами 1 час 
в день, учитывая, что в рамках учебного процесса требуется закон-
спектировать законы, написать рефераты и прочитать дополни-
тельную литературу. Причем большинство курсантов проживает 

                                                             

1 См.: О социальных гарантиях сотрудниками ОВД Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. 
закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ (ред. от 05.12.2016 с изм. от 06.03.2015). Доступ  
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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на частных квартирах и вынуждено затрачивать определенное время 
на самообеспечение (погладить форму, постираться, что так же тре-
бует временных затрат). 

Перегруженность служебными мероприятиями вызывает то, что 
многие курсанты не видят смысла заниматься самоподготовкой, так 
как времени качественно подготовиться к занятиям все равно не хва-
тает. А если кто-то хочет заняться самосовершенствованием (спортом, 
танцами, научной деятельностью), то время можно выделить только 
за счет сна. Причем о качестве самоподготовки даже не стоит гово-
рить. 

Вышеуказанные традиции, сложившиеся в распределении рабо-
чего времени курсантов, вряд ли способствуют целям подготовки 
высококлассных специалистов-профессионалов для органов ОВД, 
что в свете текущей реформы является непозволительной роско-
шью. 

 
© Садков В. А., 2018 
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А. Н. Садков, 
начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Волгоградской академии МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент 

 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИИ «ДЭНТ» 
(ДОСТУПНОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА, ТЕМП) 
КАК ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБУЧАЕМЫХ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
Необходимость поддержания обратной связи педагога с обучае-

мыми при проведении занятий никогда не вызывала сомнений. Это 
обусловлено не только значимостью информации о степени усвое-
ния обучаемыми программного материала, но и необходимостью 
учета специфики целевой аудитории, уровня общеобразовательной 
и профессиональной подготовки тех, с кем проводятся занятия, 
оценкой доступности изложения основных положений при проведе-
нии лекций и пр. Слабое взаимодействие педагога с обучаемыми 
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негативно влияет на качество подготовки специалистов, препятст-
вует обеспечению высокой эффективности образовательной дея-
тельности того или иного учебного заведения. 

Наиболее сложно организовать эффективное взаимодействие 
преподавателя и обучаемых во время проведения лекционных заня-
тий, когда преподаватель одновременно проводит занятие с несколь-
кими группами, объединенными в лекционный поток, а численность 
курсантов (студентов, слушателей) превышает 50 человек. 

Мы солидарны с мнением И. Е. Фарбера, утверждающего, что 
именно лекция является ведущей формой обучения. При этом лек-
ция – не только организующая форма обучения, но и метод обуче-
ния. Именно качество, содержание лекции во многом определяют 
работу семинара и практического занятия1. 

Тип взаимодействия лектора и обучаемых в процессе лекционного 
занятия во многом определяется стилем лекции, который может 
быть как директивно-менторским, так и дружески-товарищеским. 
Учитывая, что лекция – это устное изложение программного учебного 
материала, ее главной особенностью является речевое взаимодей-
ствие преподавателя и обучаемых. 

Бесспорным является выделение таких функций лекционного 
занятия, как научная, учебная и воспитательная. Научная функ-
ция лекционного занятия заключается в информировании обу-
чаемых о современном состоянии науки, соответствующей той 
или иной преподаваемой дисциплине. Учебная функция лекции 
проявляется в донесении до курсантов (слушателей, студентов) 
содержания программного материала, выступающего в качестве 
основы для самостоятельной работы обучающихся. Воспитатель-
ная функция лекции заключается в развитии у обучаемых нравст-
венности, трудолюбия, формировании научного мышления. Главное 
воспитательное средство лектора – это глубокое знание препода-
ваемой учебной дисциплины. 

Однако при проведении лекции преподаватель крайне ограничен 
в возможностях использования индивидуального подхода к обучае-
мым, так как это отвлекает его от работы со всей аудиторией. 

Необходимость оценки качества взаимодействия преподавателя 
с лекционным потоком, поиск наиболее оптимальных форм взаимо-
действия педагога с обучаемыми обусловили разработку и приме-
нение в Высшей следственной школе МВД СССР (ныне – Волго-
                                                             

1 См.: Фарбер И. Е. Очерки вузовской педагогики. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 
1984. С. 166. 
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градской академии МВД России) системы оценки качества проведе-
ния лекции «ДЭНТ». Одним из разработчиков этой системы был до-
цент кафедры советского гражданского права (ныне кафедры граж-
данско-правовых дисциплин) Могилатов Николай Николаевич, рабо-
тавший в нашем учебном заведении в 70-х – 80-х гг. ХХ в., а ее 
активным сторонником – Резникова Нина Александровна, которая 
с 1969 по 2014 г. организовывала работу учебно-методического 
кабинета кафедры гражданско-правовых дисциплин и непрерыв-
но проработала в Волгоградской академии МВД России более 45 лет. 

В основе системы «ДЭНТ» лежит оригинальная идея, заклю-
чающаяся в том, что при нормальном ходе событий обучающиеся 
не менее преподавателя заинтересованы в получении и освоении 
знаний, составляющих фундамент их профессиональной подготовки. 
Опытный преподаватель в целях эффективного взаимодействия 
с аудиторией всегда оценивает такие моменты: интересно ли для 
обучающихся прошло занятие, почерпнули ли они для себя что-
то новое, успевают ли курсанты (слушатели, студенты) вести кон-
спектирование, благоприятен ли эмоциональный фон при проведе-
нии занятия и пр. Именно на это и рассчитана система «ДЭНТ». 

Аббревиатура «ДЭНТ» сформирована из первых букв слов: доступ-
ность, эмоциональность, новизна, темп. Именно эти критерии и пред-
лагалось оценить обучаемым по окончании лекционного занятия.  

Методика оценки достаточно проста. В начале лекции препода-
ватель предлагает обучаемым подготовить листочки, на которых 
написать аббревиатуру «ДЭНТ», а по окончании лекции под каждой 
буквой проставить цифру от 1 до 5 и сдать преподавателю при вы-
ходе из аудитории. При этом следует объяснить, что 1 – это самая 
низкая оценка, а 5 – наивысшая. Преподаватель собирает эти так 
называемые «анкеты» и, зная количество обучаемых, посетивших 
лекционное занятие, достаточно свободно выводит средний балл по 
каждому показателю. Полученные результаты позволяют ему скор-
ректировать методику проведения следующей лекции: изменить 
темп изложения программного материала или активнее использо-
вать применение примеров из правоприменительной практики, иллю-
стрирующих, как правовые нормы применяются к конкретным жизнен-
ным ситуациям, или изменить стиль изложения программного мате-
риала, снизив интенсивность использования специальных терминов 
при проведении занятия. 

Опросные листы анонимны, ибо в данном случае важен не пер-
сонифицированный контакт с тем или иным курсантом (слушателем, 
студентом), а общий настрой всей аудитории. 
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Несомненно, что оценка эффективности взаимодействия лектора 
и обучаемых по системе «ДЭНТ» – это, прежде всего, студенческая 
оценка лекции, которой не стоит обольщаться. Нередко она слиш-
ком субъективна и не всегда дает полное представление об эффек-
тивности и качестве лекции. Однако, если лекция прочитана «с огонь-
ком», если преподаватель качественно подобрал лекционный мате-
риал и сумел донести до обучаемых основные вопросы заявленной 
темы, это будет важным вкладом в дело подготовки высококвалифи-
цированных специалистов, преумножающих славу своего учебного 
заведения. 

 
 

© Садков А. Н., 2018 
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К. К. Сейтенов, 
директор Института судебных экспертиз Университета КАЗГЮУ 

доктор юридических наук, профессор 
 
 

ОБСУЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НОВАЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
На сегодняшний день в Республике Казахстан проведена колос-

сальная работа по изменению и обновлению нормативно-правовой 
базы, регламентирующей судебно-экспертную деятельность. При-
нят новый закон, где уже практически отражены многие новации, 
которые мы обсуждали на наших международных площадках в рам-
ках евразийского сотрудничества. Цель данных новаций – это по-
вышение качества и сокращение сроков судебно-экспертного про-
изводства. 

Впервые систематизированы и уточнены многие базовые поня-
тия судебной экспертизы, введены новые дефиниции (например, 
специальные научные знания, валидация как оценка пригодности 
использования методов и методик судебно-экспертного исследова-
ния, проводимая в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан), систематизированы и сформулированы 
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основные понятия судебной экспертизы так же, как метод и мето-
дика судебно-экспертного исследования, квалификация и аттеста-
ция судебного эксперта и др. 

Значимым достижением нового закона является раскрытие со-
держания судебно-экспертной деятельности, которая теперь включает 
в себя не только производство судебной экспертизы по уголовным, 
гражданским делам, а также по делам об административных право-
нарушениях, но и: 

– организацию и проведение научных исследований в области 
судебной экспертизы; 

– организацию и осуществление научно-методического и инфор-
мационного обеспечения судебной экспертизы; 

– подбор, подготовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции лиц, осуществляющих судебно-экспертную деятельность; 

– международное сотрудничество в области судебной экспер-
тизы. 

Поэтому, говоря о стандартизации судебно-экспертной деятель-
ности вообще, на мой взгляд, следует рассматривать стандартиза-
цию каждой ее составляющей, а именно:  

– стандартизацию организации и проведения судебно-экспертных 
исследований (здесь, в первую очередь, речь идет о создании систем 
менеджмента качества, подтверждении технической компетентности 
лабораторий и прохождении ими аккредитации);  

– стандартизацию научных исследований и разработку методи-
ческого обеспечения, в том числе стандартных операционных про-
цедур; 

– стандартизацию обучения (стандарты высшего профессио-
нального образования и дополнительного профессионального 
образования). 

Особое место в судебно-экспертной деятельности должны за-
нимать, на мой взгляд, стандарты профессионального поведения, 
судебно-экспертной морали и нравственности, которые составляют 
суть принципа соблюдения этики судебного эксперта, данные нов-
шества изложены в ст. 5 Закона Республики Казахстан «О судебно-
экспертной деятельности». 

Хотя, к сожалению, в новом законе в прямой постановке нормы 
о стандартизации экспертных методик и судебной экспертизы в целом 
не имеется (за исключением требований применения стандартов к по-
мещениям и оборудованию), но с позиций темы сегодняшней конфе-
ренции, связанной с актуальными проблемами судебно-экспертной 
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деятельности в уголовном, гражданском, арбитражном и админи-
стративном процессах, хотелось бы отметить норму, определяющую 
«допустимость использования при проведении судебно-экспертных 
исследований научно-технических средств, методов и методик». Важ-
ная роль в предложенной республиканской системе обеспечения 
высокого качества применяемых методических разработок отведена 
Государственному реестру методик судебно-экспертных исследо-
ваний Министерства юстиции Республики Казахстан. Теперь в Ка-
захстане при проведении судебной экспертизы судебный эксперт 
применяет только методики, включенные в Государственный реестр 
методик судебно-экспертных исследований МЮ РК. Применение 
иных методик допускается в случаях, если они прямо предусмот-
рены законом или не противоречат его нормам и принципам. При 
этом научное обоснование их применения должно быть приведено 
в заключении судебного эксперта. 

Как видите, фактически сделан серьезный шаг к переводу всего 
методического фонда судебной экспертизы к стандартным опера-
ционным процедурам, разрабатываемым по всем соответствующим 
правилам политики стандартизации. 

Разработка и внедрение в практику практических механизмов 
валидации методического обеспечения судебной экспертизы, без-
условно, еще усилит требования к технической компетентности, что 
является неотъемлемым условием прохождения аккредитации на 
соответствие стандарту согласно руководству ILAC G19 под назва-
нием «Модули в судебно-экспертной деятельности». Как известно, 
процедура валидации неразрывно связана с оценкой неопределен-
ности, которая постепенно заменяет ранее используемую погреш-
ность в измерениях. В судебной экспертизе к настоящему моменту 
осуществить полноценную статистическую оценку признаков уда-
лось в сравнительно небольшой области экспертизы, это – моле-
кулярно-генетическая экспертиза, почерковедение, дактилоскопия 
и некоторые другие, и даже в ней формализация носит далеко еще 
не «сквозной» характер. До сих пор вопрос о возможном уровне 
формализации, а значит объективизации судебной экспертизы 
решается неоднозначно. Господствует концепция, согласно кото-
рой, хотя полная формализация экспертизы невозможна, но число 
формализуемых сторон деятельности эксперта будет постоянно уве-
личиваться. Поэтому исследования в этой области, безусловно, будут 
продолжены. 
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С развитием науки стратегия решения задач усложняется и совер-
шенствуется: благодаря появлению современных научно-технических 
средств, разработке и стандартизации систем признаков, посредством 
которых описываются свойства объектов, упорядочивается и объекти-
визируется само решение, т. е. выводы судебной экспертизы. 

Таким образом, новый Закон Республики Казахстан от 10 фев-
раля 2017 г. № 44-VI «О судебно-экспертной деятельности», как это 
видно, направлен на объективизацию судебной экспертизы, которая 
находит свое реальное выражение в изыскании и реализации путей, 
средств и методов всемерного и максимально возможного снижения 
уровня субъективности как в познавательной, так и оценочной дея-
тельности всех субъектов судебной экспертизы.  

 
 

© Сейтенов К. К., 2018 
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А. Д. Смыр, 
адъюнкт адъюнктуры Волгоградской академии МВД России 

 
ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
И УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 
В цивилизованном обществе, где ценность отдельно взятой лично-

сти, важность защиты ее прав является идейной основой, на которой 
выстраиваются все отношения государства и его граждан, парадигма 
карательного правосудия должна быть заменена на иную парадигму – 
восстановительного правосудия. Принцип талиона – пусть даже в его 
«мягкой», интерпретированной к современным реалиям форме – 
не может достичь той важной цели, которую преследует политика 
государства в уголовно-правовой и уголовно-процессуальной сфе-
рах в наши дни. 

Для потерпевшего в современных условиях по большей части 
уголовных дел гораздо важнее добиться восстановления нарушен-
ных преступлением его прав, чем достичь наказания, создающего 
максимальные неудобства и изъятия из личных прав и свобод винов-
ного в совершении преступлений. 
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Именно поэтому в России в последнее время наметилась явно 
ощутимая тенденция либерализации уголовной политики, выстраи-
вания системы разрешения уголовно-правовых конфликтов на ос-
нове компромиссных процедур, которые позволяют минимизировать 
вред, причиненный преступлением, дают реальную возможность осту-
пившемуся лицу загладить свою вину и перед потерпевшим, и перед 
обществом и государством. В этом нам видится истинная справедли-
вость правосудия. 

Законодатель, следуя идее соблюдения разумного баланса пуб-
личного и частного интереса в уголовном судопроизводстве, посто-
янно уделяет внимание совершенствованию уголовного и уголовно-
процессуального законов. Пленум Верховного Суда РФ подчеркнул, 
что «посредством применения норм главы 11 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации реализуются принципы справедливости и гума-
низма. Исходя из этого по каждому уголовному делу надлежит прове-
рять, имеются ли основания для применения к лицу, совершившему 
преступление, положений ст. 75, 76, 76.1, 76.2 или 78 УК РФ»1. И хотя 
эти рекомендации адресованы представителям судейского корпуса, 
полагаем, что их значимость для сотрудников органов предваритель-
ного расследования не менее актуальна. 

Однако, несмотря на данное обстоятельство, в науке уголовно-
процессуального права констатируется отсутствие стремления у орга-
нов предварительного расследования прекращать уголовные дела 
или уголовное преследование в ходе предварительного следствия или 
дознания. Так, Б. Я. Гаврилов в 2011 г. отмечал тревожную тенден-
цию в досудебном производстве по уголовным делам: по сути, отказ 
от прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным 
ст. 25 и 28 УПК РФ (органами предварительного расследования пре-
кращалось менее 10 тыс. уголовных дел в год, а судьи по основани-
ям ст. 25 и 28 УПК РФ прекращали до 250–300 тыс. уголовных дел)2. 

                                                             

1 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и по-
рядок освобождения от уголовной ответственности: постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (ред. от 29.11.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2013. № 8. 

2 См.: Гаврилов Б. Я. О мерах по законодательному совершенствованию досу-
дебного производства // Рос. следователь. 2011. № 16. С. 10–13. 
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Еще ранее, в 2007 и 2009 гг., наличие данной проблемы отмечалось 
и рядом других авторов1. 

Аналогичное состояние дел подтвердила в своем исследовании 
С. Ю. Солонина, сославшись на официальную статистику МВД Рос-
сии и Судебного Департамента при Верховном Суде РФ. Она отме-
чает, что интервьюирование следователей показало, что такое 
положение объясняется спецификой ведомственной статистики, 
которая учитывает в качестве положительной оценки деятельно-
сти следователей и дознавателей исключительно количество на-
правленных в суд уголовных дел, даже если по обстоятельствам 
уголовного дела диктуется объективная необходимость прекра-
щения дела или уголовного преследования еще в досудебном 
производстве2. 

Если обратиться к статистическим данным за 2016 г. (сводных 
статистических данных за 2017 г. на момент написания данной ста-
тьи на сайте Судебного Департамента при Верховном Суде РФ еще 
не было), то можно увидеть сохранение этой неправильной по сути 
тенденции: согласно сведениям ГИАЦ МВД России в 2016 г. следо-
вателями органов внутренних дел было прекращено 15 415 уголов-
ных дел, дознавателями – 98 800 (итого – 114 215 уголовных дел). 
По сведениям Генеральной Прокуратуры РФ прокурорами в досудеб-
ном производстве в сфере надзора за исполнением законов о феде-
ральной безопасности, межнациональных отношениях и противодей-
ствии экстремизму и терроризму было прекращено 204 уголовных 
дела3. В то время как в судах первой инстанции было прекращено 
уголовных дел по реабилитирующим основаниям – 12 872, а по не-
реабилитирующим – 218 869. Из них в связи с деятельным раская-
нием – 14 541, за примирением сторон – 160 765, в связи с приме-
нением к несовершеннолетнему принудительных мер воспитатель-
ного воздействия – 2 655, по иным основаниям – 15 0284. 
                                                             

1 См.: Багмет А. Прекращение уголовных дел судом в связи с примирением сторон // 
Законность. 2007. № 4. С. 38–40; Восканян М. Примирение сторон портит статистику 
правоохранителей // Адвокатская газета. 2009. № 9. С. 23–29. 

2 См.: Солонина С. Ю. Дискреционные основания прекращения уголовного пре-
следования в отношении несовершеннолетних: дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 
2015. С. 35–38. 

3 См.: Статистические данные об основных показателях деятельности органов 
прокуратуры Российской Федерации за январь-декабрь 2016 г. URL: https:// 
www.genproc.gov.ru/stat/data/1162324/ (дата обращения: 22.02.2018). 

4 См.: Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых судей за 2016 г. URL: http://www.cder.ru/index.php?id=79 (дата  
обращения: 22.02.2018). 
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Таким образом, объективные данные официальной статистики 
показывают, что до сих пор завершение досудебного производства 
прекращением уголовного дела или уголовного преследования яв-
ляется нежелательной практикой у органов предварительного рас-
следования. 

Какие последствия имеет подобное отношение к прекращению 
уголовного дела и уголовного преследования? В научной литературе 
приводятся данные относительно стоимости одного дня судебного за-
седания – 27 тыс. рублей1. Нетрудно представить себе, сколько бы 
сэкономила казна, если бы органы предварительного расследования 
приняли законное и обоснованное решение о прекращении уголовного 
дела или уголовного преследования своевременно – еще в досудеб-
ном производстве. По самым скромным подсчетам – только в 2016 г. 
около 5 млд рублей с учетом статистики Судебного Департамента при 
Верховном Суде РФ. 

Указанные обстоятельства говорят о том, что данная проблема – 
проблема государственного масштаба, решать которую необходимо 
на государственном уровне. 

Прежде всего необходимо изменить критерии оценки эффектив-
ности деятельности органов предварительного расследования в сис-
теме МВД России. Здесь требуется политическая воля руководства 
МВД России. 

Во-вторых, законодателю надлежит обеспечить более качест-
венную нормативную регламентацию оснований для прекращения 
уголовного дела и уголовного преследования, исключающую право-
вую неопределенность или противоречивость при толковании и при-
менении данных норм. 

В-третьих, следует разработать методические рекомендации для 
следователей и дознавателей, содержащие исчерпывающие инст-
рукции для применения тех или иных оснований для прекращения 
уголовных дел и уголовного преследования, четкие указания по ус-
тановлению соблюдения условий для каждого из оснований. Относи-
тельно данного положения в качестве примера можно привести норма-
тивные установления ст. 25.1 УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ. В практической 
деятельности не только следователей (дознавателей), но и судей пре-
кращение уголовного дела и уголовного преследования по данному 

                                                             

1 См.: Климова Я. А. Трансформация полномочий прокурора на завершающих 
этапах досудебного производства: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2016. С. 164. 
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основанию вызывает особые сложности, если речь идет об уголовных 
делах о преступлениях с формальным составом, последствием кото-
рых не является причинение ущерба конкретному физическому или 
юридическому лицу (к примеру, преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков, боеприпасов, оружия). Так, А. В. Кудрявцева 
и К. И. Сутягин резонно заявляют, что «строго формально по таким 
преступлениям решение о назначении судебного штрафа не может 
быть принято в силу отсутствия одного из условий»1. Однако они спра-
ведливо полагают, что это не должно быть препятствием к приме-
нению данной компромиссной процедуры в отношении лица, которое 
пытается позитивными посткриминальными действиями иного рода 
загладить государству вред, причиненный его деянием. 

Поэтому представляется, что должны быть даны разъяснения 
для правоприменителей, как прекращать уголовное дело или уго-
ловное преследование в указанных обстоятельствах. 

В-четвертых, полагаем, необходимо в рамках профессиональной 
подготовки сотрудников подразделений дознания и следственных 
подразделений органов внутренних дел проводить разъяснитель-
ную работу о целесообразности использования всего арсенала ком-
промиссных процедур для справедливого разрешения уголовно-
правого конфликта. 

В-пятых, взять под особый ведомственный контроль и прокурор-
ский надзор данное направление деятельности: обязать руководи-
телей следственных органов и подразделений дознания, а также 
прокуроров давать указания в пределах своей компетенции или само-
стоятельно принимать решения о прекращении уголовных дел при 
наличии к тому законных оснований и соответствующих условий. 

Полагаем, что только комплексом мер можно переломить нега-
тивную тенденцию по отказу органов предварительного расследо-
вания от прекращения уголовных дел и уголовного преследования 
в досудебном производстве. 

 
 

© Смыр А. Д., 2018 
 

*** 

                                                             

1 Кудрявцева А. В., Сутягин К. И. Судебный штраф // Уголовное право. 2016. № 6. 
С. 102–110. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ1 
 
Создание современного облика полиции, укрепление доверия 

граждан к деятельности сотрудников – важнейшая задача Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, решению которой 
всегда уделялось и уделяется огромное внимание. 

Общество справедливо ожидает от современного сотрудника по-
лиции не только профессионализма, но и предъявляет высокие тре-
бования к его нравственному облику и морально-психологическим 
качествам. 

Общество доверяет тем сотрудникам правоохранительных орга-
нов, которые безупречны в нравственном отношении, у которых 
слово не расходится с делом, которые способны на самосовершен-
ствование и, прежде всего, духовное. 

Гуманитарная культура – важнейший компонент внутреннего ми-
ра сотрудника правоохранительных органов. Благодаря ей человек 
приобретает возможность вбирать в себя различную информацию, 
подвергая ее чувственной и рациональной обработке. 

Умение общаться с людьми – это важнейшее профессиональное 
качество, которому сотрудник обязан учиться и которое он должен 
совершенствовать всю свою жизнь. 

Формирование этих качеств – важнейшая педагогическая задача. 
На всех этапах развития советского государства большое внима-

ние уделялось работе с кадрами, поступающими на службу в милицию, 
воспитанию сотрудников правоохранительных органов в духе предан-
ности советской власти и защиты интересов народа. 

После Октябрьской революции 1917 г. формирование рабочей 
милиции происходило на добровольных началах, ее деятельность 
носила политический характер. Органы правопорядка и охраны 

                                                             

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации 
Волгоградской области. Проект «Разработка модели общественного контроля за дея-
тельностью органов внутренних дел: региональный аспект» № 17-13-34023. 
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общественной безопасности считались временными и, соответст-
венно, должное внимание подготовке кадров, правовому воспитанию 
и правосознанию сотрудников не уделялось. 

Однако бороться с ростом преступности, появлением профес-
сиональной преступности вооруженные отряды трудящихся были 
не в состоянии. Им не хватало опыта, знаний и мастерства. 

Положение «О рабоче-крестьянской милиции», утвержденное 
ВЦИК СНК РСФСР в 1920 г., окончательно завершило формирова-
ние милиции как исполнительного органа советской власти. Средст-
вом формирования социалистического правосознания у сотрудни-
ков служили политическая и правовая пропаганда. 

Партийно-политическая и культурно-массовая работа перестает 
быть хаотичной, все больше приобретает плановость, структуриро-
ванность. Формируется и нормативно-правовая база, устанавли-
вающая круг прав и обязанностей лиц, осуществляющих партийно-
политическую работу, ее задачи и направления деятельности. 

Во всех органах милиции создаются политсекретариаты, которые 
становятся главным аппаратом по управлению культурной и политико-
просветительной работой в органах милиции. Вводятся должности 
комиссаров и помощников по политчасти и политических руково-
дителей (политруков) в частях милиции. В их обязанности входит 
контроль за личным составом милиции, организация и проведение 
партийно-политической работы, повышение боеспособности под-
разделения, поддержание дисциплины. 

Политическое воспитание и просвещение подчиненных опреде-
лялись как одна из основных служебных обязанностей начальст-
вующего состава милиции. 

Весь личный состав милиции был охвачен партийно-комсомольской 
учебой, посещал кружки и группы в системе политических занятий, 
которые становятся обязательными. 

В октябре 1930 г. по решению Коллегии НКВД РСФСР в штаты 
краевых, городских и районных отделов милиции вводилась долж-
ность политинспектора для руководства политико-просветительной 
работой. В Главных управлениях милиции союзных республик были 
созданы политотделы, а в 1931 г. политинспекции в краевых и об-
ластных управлениях милиции были также преобразованы в полит-
отделы. 

В обязанность политорганов вменялось участие в подборе, рас-
становке, выдвижении кадров, подготовке представлений к награж-
дению и присвоению очередных специальных званий, аттестовании 
начальствующего состава. Политотделы также осуществляли руко-
водство работой партийных и комсомольских организаций. 
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Политические органы организовывали среди сотрудников социа-
листическое соревнование (стахановское движение и ударничество). 
В практику входило подведение итогов соревнования, слет отлични-
ков и передовиков. Отличившимся вручались переходящие Красные 
Знамена, выплачивались денежные премии. Лучшие из лучших награ-
ждались нагрудным знаком «Заслуженный работник НКВД». 

Политорганы отвечали за организацию культурно-просветительной 
работы, руководили деятельностью клубов, библиотек, добровольных 
обществ, художественной самодеятельностью, работой среди членов 
семей сотрудников, заботились об улучшении культурно-бытового 
обслуживания сотрудников милиции. 

В 1931 г. в целях общего руководства деятельностью органов 
милиции создается Главное управление Рабоче-крестьянской мили-
ции при СНК РСФСР, на которое в области политической работы 
возлагались задачи организации и руководства политической рабо-
той, специальным воспитанием и повышением общекультурного 
уровня личного состава милиции; подготовки кадров политработников 
и руководства политическим воспитанием в учебных заведениях 
милиции. 

В годы Великой Отечественной войны политорганы, политруки 
и политработники сыграли значительную роль в мобилизации со-
трудников при решении сложных задач, стоявших перед милицией. 
Сотрудники милиции, наравне со всеми, воевали на всех фрон-
тах в составе различных родов войск и формирований, участвовали 
в партизанском движении в тылу врага, вели борьбу с диверсантами, 
охраняли общественный порядок и безопасность.  

В послевоенный период, несмотря на сложившиеся условия, 
НКВД СССР осуществлял работу по укреплению кадрового состава 
милиции, устранению существующих недостатков. Принимались 
меры по повышению эффективности воспитательной работы, для 
которой был необходим особый подход, особые специалисты, про-
фессионально занимающиеся идейно-воспитательной и культурно-
просветительной работой. 

Решением Постановления ЦК КПСС от 25 августа 1965 г. «О мерах 
улучшения политико-воспитательной работы среди личного состава 
органов милиции» в подразделениях устанавливались должности за-
местителей начальников подразделений по политико-воспитательной 
работе, а в республиканских, краевых и областных управлениях 
милиции, управлениях милиции городов, дорожных отделах мили-
ции создавались группы инструкторов по политико-воспитательной 
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работе. На базе Ленинградской военно-политической школы было соз-
дано Высшее политическое училище МВД СССР для подготовки ква-
лифицированных кадров политработников. 

Главная обязанность политработников – мобилизация личного 
состава на успешное выполнение поставленных перед милицией 
задач. Ответственность за политико-моральное состояние личного 
состава политработники несли совместно с руководителями органов 
внутренних дел. 

В соответствии с «Положением о политических органах в системе 
МВД СССР», утвержденным 31 марта 1988 г. ЦК КПСС, была соз-
дана единая для всех органов внутренних дел система политорга-
нов. В МВД СССР функционировало Политуправление, в МВД союз-
ных и автономных республик, УВД, УВДТ, УИТУ были сформированы 
политические отделы. В ГРОВД численностью более 200 человек 
создавались политчасти, а там, где насчитывалось менее 200 чело-
век, вводилась должность заместителя начальника (командира) органа 
(подразделения) по политчасти. 

Однако новая система политорганов МВД функционировала 
непродолжительное время. Отмена ст. 6 Конституции СССР при-
вела к ее ликвидации. 

В октябре 1990 г. МВД СССР предложило перестроить политико-
воспитательную и кадровую работу, создав единую структуру – сис-
тему подразделений по работе с личным составом во всех органах 
внутренних дел. На них были возложены функции по подбору, рас-
становке, подготовке и повышению квалификации кадров органов 
внутренних дел, социально-правовой и воспитательной работе с лич-
ным составом. В центральном аппарате МВД СССР было создано 
Главное управление по работе с личным составом МВД СССР. 

С 1991 г. в центральном аппарате МВД России было создано 
Главное управление кадров, в состав которого вошло Управление 
по работе с личным составом органов внутренних дел. Оно вклю-
чало в себя четыре отдела, соответствующих направлениям работы 
с личным составом. В том числе – отдел дисциплины и организации 
воспитательной работы. 

Аналогичные по структуре и функциям отделы (отделения) по 
работе с личным составом, входящие в состав управлений (отде-
лов) кадров, были созданы в МВД республик, ГУВД, УВД и УВДТ. 

В горрайлинорганах внутренних дел руководителями и непо-
средственными организаторами проведения целенаправленной 
воспитательной работы с личным составом являлись начальники 
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органов внутренних дел и их заместители по кадрам (в последую-
щем – заместители по кадровой и воспитательной работе). 

Сложившаяся в МВД структура органов по работе с личным со-
ставом в условиях переходного периода от разрушенной системы 
советского воспитания являлась наиболее оптимальной, способной 
успешно решать сложные проблемы, связанные с обеспечением реа-
лизации требований кадровой политики в органах внутренних дел. 

В 2004 г. в структуре кадровых органов происходят очередные 
изменения. В соответствии с основными направлениями деятельно-
сти Министерства внутренних дел в нем создаются Департаменты. 
Среди них – Департамент кадрового обеспечения (ДКО). В него в каче-
стве одного из четырех Управлений входит Управление организации 
работы с личным составом, приоритетным направлением которого 
становится работа по воспитанию личного состава органов внутренних 
дел в духе гражданственности, патриотизма, неукоснительного со-
блюдения законодательных и иных нормативных правовых актов, 
этических норм, а также по выработке мер и координации действий, 
направленных на укрепление законности и служебной дисциплины. 

В целях устранения выявленных недостатков в организации и про-
ведении воспитательной работы с личным составом органов и подраз-
делений внутренних дел 1 февраля 2007 г. был издан приказ МВД 
№ 120 «О комплексном реформировании системы воспитательной 
работы в органах внутренних дел». 

Результатом кропотливой работы по выполнению Программы 
комплексного реформирования системы организации работы с лич-
ным составом органов, подразделений, учреждений системы МВД 
России является функционирующая сегодня система работы с личным 
составом органов внутренних дел, обеспечивающая выполнение задач 
оперативно-служебной деятельности. 

Теория и практика последних лет с учетом исторического опыта 
привела к появлению нового вида деятельности по реализации госу-
дарственной кадровой политики в органах внутренних дел – морально-
психологическому обеспечению оперативно-служебной деятельности, 
получившему свое обоснование в приказе МВД России от 11 февраля 
2010 г. № 80 «О морально-психологическом обеспечении оперативно-
служебной деятельности органов внутренних дел Российской Феде-
рации». 

Воспитательная работа является основным видом морально-
психологического обеспечения, представляющим собой целена-
правленную деятельность по формированию у сотрудников ком-
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плекса профессиональных и нравственных качеств, обусловленных 
потребностями оперативно-служебной деятельности. 

В работе с личным составом органов внутренних дел особая 
роль принадлежит воспитательным аппаратам: Отделу организации 
воспитательной работы Департамента государственной службы и кад-
ров (ДГСК) МВД России; отделам (отделениям, группам, направле-
ниям) воспитательной работы управлений (отделов) по работе с лич-
ным составом МВД республик, ГУ МВД России, У МВД России, 
У(О) МВД России на транспорте на региональном уровне; замес-
тителям (помощникам) начальников органов внутренних дел (строе-
вых подразделений) по работе с личным составом на территориаль-
ном уровне в органах внутренних дел (отделах полиции), строевых 
подразделениях. 

Воспитательная работа рассматривается как составная часть 
повседневной управленческой деятельности руководителей органов 
внутренних дел всех уровней, главной целью которой является 
формирование всесторонне развитой, профессионально подготов-
ленной, морально и психологически устойчивой личности сотрудника, 
способной с высоким качеством решать оперативно-служебные и бое-
вые задачи. 

Руководители органов и подразделений внутренних дел несут 
персональную ответственность за состояние, конкретность и дейст-
венность воспитательной работы с личным составом. 

Вместе с тем в ходе становления системы морально-психологиче- 
ского обеспечения оперативно-служебной деятельности органов внут-
ренних дел проявились некоторые ее противоречия, которые мешают 
в полной мере реализовать задуманную Министерством внутренних 
дел России реформу. 

Главное из них заключается в том, что, в лучшем случае, воспи-
тательная работа только лишь дополняет кадровую работу, в худ-
шем случае – она подменяется кадровой работой. 

Это два разных вида деятельности. При этом кадровая работа 
должна обеспечивать воспитательную работу как более значимую, 
в том числе и кадровая работа с сотрудниками воспитательных 
подразделений. И никак не наоборот. Утверждение о том, что вос-
питательная работа с сотрудниками является составной частью 
кадровой работы, было актуально в трудные периоды становления 
и развития советской милиции. 

Каждый специалист должен заниматься своим делом: «кадро-
вик» – кадровой работой, «воспитатель» – воспитательной. В этом 
случае результаты их деятельности будут более эффективны. Логично 
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было бы подразделения воспитательной работы сделать самостоя-
тельными функциональными подразделениями наряду с кадровыми 
подразделениями, а руководителей этих подразделений назначить 
заместителями начальника органа внутренних дел по воспитатель-
ной работе, подчеркивая тем самым важность этой деятельности. 

Сегодня же функционально воспитательная работа отодвинута на 
второй план. Перечень основных функциональных обязанностей 
заместителя (помощника) начальника органа внутренних дел по 
работе с личным составом (ранее – по кадровой и воспитатель-
ной работе) абсолютно точно иллюстрирует название должности 
и характер деятельности должностных лиц. Он призван заниматься 
(и занимался), в первую очередь, кадровой работой, а уж потом, 
по остаточному принципу, – воспитательной. 

Негативные последствия такого перекоса в отражении функцио-
нальных обязанностей руководителя кадрового аппарата сказались 
на качестве воспитательной работы. Ущерб от него устраняется 
медленно. Сегодня заместитель (помощник) начальника органа внут-
ренних дел по работе с личным составом (как правило, в прошлом – 
сотрудник отдела кадров) продолжает заниматься тем, что умеет, – 
кадровой работой. А воспитательная работа – это удел его заместите-
лей и помощников. 

Заместителем начальника органа внутренних дел по воспитатель-
ной работе должен быть специалист высокой квалификации, а не тот, 
кого просто назначили (как это часто бывает) по объективным или 
субъективным причинам. Он должен быть специально подготовлен, 
знать все тонкости работы с людьми, уметь эффективно использо-
вать весь арсенал методов, форм и средств воспитательной работы, 
наконец, любить эту работу и желать отдавать ей все силы. 

Как не вспомнить советский положительный опыт подготовки 
именно таких кадров в политических училищах, где они получали 
педагогическое образование очень высокого качества. 

Таким образом, формирование личности сотрудника, того человека, 
которому граждане должны доверять и которого должны поддержи-
вать – это сложная педагогическая задача. Решить ее нельзя ни про-
стым механическим «вычитанием» («выгоним неугодных»), ни «сложе-
нием» («наберем других»). 

Совершенно справедливо сегодня Министерство внутренних дел 
уделяет огромное внимание формированию и укреплению морально-
психологического состояния личного состава. Это целая система 
воспитательных и организационных мер по формированию у со-
трудника таких нравственных качеств и психологических свойств, 
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проявление которых будет способствовать не только успешному вы-
полнению оперативно-служебных задач в любых условиях обстановки, 
но и укреплению общественного доверия и поддержки граждан. 

Результат этой деятельности будет виден только тогда, когда 
проведение повседневной целенаправленной воспитательной 
работы с подчиненными станет действительно приоритетным на-
правлением управленческой деятельности, оказывающим непо-
средственное влияние на конечные результаты в укреплении 
правопорядка в стране и борьбе с преступностью. 
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В ФОРМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Подготовка экспертов-криминалистов в системе повышения ква-
лификации и переподготовки сотрудников органов внутренних дел 
требует особого рассмотрения. Существует ряд вопросов, связан-
ных с подготовкой квалифицированных специалистов в данной 
области.  

Во-первых, анализ программ и учебных (тематических) планов 
показал, что имеются существенные различия обучения специали-
стов экспертного профиля по очной форме обучения и в форме по-
вышения квалификации. Количество аудиторных часов, отводимых 
на изучение дисциплин на ФПиПК, значительно меньше количества 
аудиторных часов по очной форме обучения. При этом обучение 
проходит по идентичному тематическому плану с выполнением 
одинакового количества практических заданий и учебных экспертиз 
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по всем темам. Уменьшение количества аудиторных часов, отве-
денных на изучение одной и той же дисциплины, по нашему мне-
нию, является неоправданным и не позволяет в полном объеме 
сформировать компетенции, необходимые для осуществления про-
фессиональной деятельности. Представляется логичным приведение 
количества аудиторных часов, отводимых на изучение соответст-
вующей дисциплины, к единому объему. 

Во-вторых, обучение на факультете переподготовки и повыше-
ния квалификации учитывается как форма повышения квалификации 
сотрудников, но для экспертов-криминалистов фактически является 
начальной подготовкой. Слушатели, приезжающие на обучение, как 
правило, обладают естественно-научным или техническим базо-
вым образованием, в связи с чем они не знакомы с нормами мате-
риального и процессуального права, криминалистики и теории судеб-
ной экспертизы. Преподать основы теории судебной экспертизы, тео-
рии идентификации и принципов применения экспертных методик за 
краткосрочный период обучения в форме повышения квалификации 
не представляется возможным. На приобретение данных знаний, 
необходимых экспертам-криминалистам, требуется отдельный курс 
обучения. Незнание правил и условий применения методов и средств 
экспертных исследований, особенностей решаемых экспертных задач 
отрицательно сказывается на повседневной профессиональной экс-
пертной деятельности и приводит к допущению экспертных ошибок. 
Представляется необходимым введение дополнительной профессио-
нальной программы подготовки по теории судебной экспертизы для 
экспертов-криминалистов, не имеющих соответствующего базового 
образования.  

В-третьих, постоянное совершенствование технической оснащен-
ности всех направлений жизнедеятельности требует модернизации 
методик экспертного исследования, часто имеющих междисциплинар-
ный характер. Так, отсутствие знаний по технико-криминалистической 
экспертизе документов (ТКЭД) значительно ограничивает возможности 
эксперта-почерковеда, а иногда полностью лишает его права приме-
нения определенных методик, например, исследование подписи. 
Поэтому последовательность изучения экспертных дисциплин для 
получения допусков на право самостоятельного производства экспер-
тиз должна быть четко регламентирована.  

Таким образом, организация подготовки экспертов-криминалистов 
в форме повышения квалификации сотрудников органов внутренних 
дел должна осуществляться в определенной последовательности 
прохождения дисциплин специализации, начинаться с изучения 
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теории судебной экспертизы, соответствовать по количеству ауди-
торных часов дисциплинам специализации, предусмотренным 
ФГОС «Судебная экспертиза». 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ПОЛИЦЕЙСКИХ КАДРОВ 

 
Основной задачей, стоящей перед любым образовательным уч-

реждением, осуществляющим профессиональное обучение по про-
граммам среднего или высшего образования, является формирование 
социально адаптированных кадров, обладающих набором необходи-
мых компетенций и способных их функционально использовать. Для 
этого требуется выстроить такую образовательную модель, которая 
даст возможность применять целостный, системный подход к практи-
ческой реализации идей личностно-ориентированного образования. 

Методы, приемы и средства профессионально-ориентированного 
обучения по разнообразным направлениям подготовки и специаль-
ностей органов внутренних дел оставляют открытыми множество 
вопросов их применения. Одной из основных причин имеющихся 
недостатков в изучаемом аспекте является отсутствие цельной 
методологической основы, обусловливающей концептуальные 
подходы к решению проблем подготовки и воспитания сотрудников 
полиции в контексте современного общественного порядка. Дан-
ный порядок будет соответствовать термину «личность правоохра-
нительного типа», и формирование этой личности должно, на наш 
взгляд, проходить в формате поэтапной подготовки. 

В этой связи важно отметить зарубежный опыт подготовки поли-
цейских кадров, в которой наиболее применима уровневая и поэтапная 
система подготовки сотрудников полиции. 
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Безусловно, в каждом государстве существует свой особый по-
рядок отбора, расстановки и подготовки специалистов для полиции, 
сформированный под воздействием пространственных, историче-
ских, политических, социально-экономических факторов и особен-
ностей национальных правовых систем. 

Так, к примеру, полиция ФРГ обладает своей уникальной ведом-
ственной системой обучения, которая, однако, не полностью закры-
та для национальной системы образования и основана на принци-
пах преемственности и согласованности с ней1. 

Кроме того, немецкая ведомственная система образования явля-
ется частью Европейской системы профессионального полицейского 
образования и позиционируется как наиболее значимый элемент гло-
бальной системы образования. 

Также как и в Германии, в США существует трехуровневая сис-
тема подготовки полицейских кадров. На каждом из этих этапов 
интегративное взаимодействие с национальными системами общего 
гражданского образования осуществляется по-разному2.  

Первый уровень характеризуется так называемой начальной 
подготовкой учебных заведений, центров или академий (в которых 
обучается будущий полицейский), поступающих на службу в поли-
цию в территориальную принадлежность к этой службе. На нацио-
нальном уровне принято соотносить этот уровень степени полного 
общего образования или уровень средней профессиональной зна-
чимости с тенденцией эскалации этого уровня образования. 

Второй уровень уже характеризуется многодисциплинарной под-
готовкой сотрудников полиции, которые должны будут осуществ-
лять свою профессиональную деятельность в различных областях. 
Такая подготовка осуществляется в учебных заведениях под эгидой 
Федеральной полиции. Этот этап соответствует степени бакалавра. 

Третий уровень подготовки включает в себя обучение будущих 
полицейских в ведомственных учебных заведениях, а также в вузах 
и осуществляется в рамках приобретения конкретной специализации 

                                                             

1 См.: Кравчук Л. С. Об инновациях в модели подготовки руководящих кадров в сис-
теме профессионального полицейского образования ФРГ // Проблемы правоохранитель-
ной деятельности. 2016. № 2. С. 151. 

2 См.: Петренко Д. А., Чеджемова Т. С. Опыт подготовки полицейских кадров на 
основе компетентностного подхода в вузах США // Физическая культура в профес-
сиональном образовании учащихся высшей школы: сб. материалов II Всерос. науч.-
практ. конф. / под общ. ред. С. Н. Кашина, А. В. Шульженко. 2015. С. 182. 
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управленческого корпуса. Здесь, как и в ряде других систем обуче-
ния, можно получить степень бакалавра и в дальнейшем – степень 
магистра. 

Таким образом, подготовка сотрудников полиции делится на тео-
ретические и практические сегменты, не зависящие друг от друга, 
как это предусмотрено в системе дуального образования, которое 
является признанным в механизме общего образования, в то время 
как она должна ориентироваться на профессиональные требования. 

Профессиональные требования лежат в основе подготовки со-
трудников полиции и являются целями профессиональной подготовки. 
Постановка задач, вытекающих из различных законов, таких, как уго-
ловно-процессуальный кодекс, закон об административных правона-
рушениях и полицейское право, предусматривает наличие у сотрудни-
ков полиции обширных знаний в области права1. 

Сложность полномочий, вытекающих из законов, требует знания, 
которые гораздо больше, чем содержащиеся в законодательстве. 
Некоторые составы преступлений предусмотрены в специальных 
законах, таких как право на проведение собраний, закон об обраще-
нии с наркотическими и психотропными веществами и другие, что 
требует наличия специальных знаний данных законов. Следова-
тельно, полицейский должен обладать достаточным объемом юриди-
ческих знаний для того, чтобы быть в состоянии безошибочно с точки 
зрения права выполнять свои задачи. 

Другие факторы, такие как дидактические условия, структура 
обучения, частично определенная законом, содержание обучения, 
качество и квалификация обучающего персонала, имеют важное 
значение для достижения целей обучения и развития навыков2.  

В структуре профессионального образования сотрудников полиции 
во Франции существует параллельная достаточно мощная мульти- 
сетевая система дополнительного образования и профессиональной 
переподготовки сотрудников полиции. Данная функция может быть 

                                                             

1 См.: Вашкович Н. Ю. Профессиональная подготовка полицейских кадров в за-
рубежных странах // Актуальные проблемы административного и административно-
процессуального права: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвященной памяти 
д-ра юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки РФ В. Д. Сорокина: в 2 ч. 2013. 
С. 184. 

2 См.: Малкова Т. В. Об обмене опытом по подготовке полицейских кадров: мате-
риалы XIV Междунар. науч.-теор. конф. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД 
России. 2017. С. 251. 
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реализована как на базе образовательных учреждений, так и присут-
ствовать в рамках служебной дополнительной подготовки непосред-
ственно на служебных местах. 

Все эти составляющие аккумулируются на современном этапе раз-
вития профессиональной подготовки полицейских за рубежом в кон-
цепции повышения эффективности профессионализма сотрудника. 

Таким образом, можно резюмировать, что система подготовки 
полицейских кадров, предусмотренная за рубежом, по большей части 
ориентирована на повышение квалификации в структуре последип-
ломного образования. Как параллельная поддержка образователь-
ной и профессиональной деятельности данная система направле-
на не только на актуализацию интеллектуальной, методологической 
и логистической базы, но и на корректирующие действия в условиях 
профессионального роста, развития личностных способностей, ре-
гулирования профессиональных поведенческих моделей, взаимоот-
ношений с окружающими и др. 
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