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АЙТЖАНОВ Ж. Е.  

Старший преподаватель кафедры криминалистики 

Карагандинской академии МВД РК им. Б.Бейсенова,  

магистр юридических наук, капитан полиции 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАТЕЛЬНОГО 

ОРУЖИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

 

Аннотация. В представленной научной статье рассмотрены вопросы 

регламентации оборота оружия как объекта правового регулирования с особым 

статусом. Также учитывается и криминогенный фактор метательного оружия, как его 

бесшумность, а также возможность использования в наконечниках (болтах) стрел 

взрывчатых или огнеопасных веществ для совершения террористических актов. 

Предлагается принятия решения о разрешении использования данного вида оружия в 

качестве охотничьего необходимо установить разрешительный порядок контроля за 

метательным оружием с определением тактико-технических характеристик 

(требований) по аналогии с огнестрельным гражданским оружием. 

Ключевые слова: метательное оружие, оборота оружие, охотник, сертификат, 

стрелы, места производства охоты 

 

Эффективная и адекватная правовая регламентация оборота оружия как 

объекта правового регулирования с особым статусом в обществе является 

одним из основных задач на современном этапе развития казахстанской 

государственности. Обнаружение в данной отрасли соотношения с взаимным 

учетом интересов государства и прав и свобод человека должен выступить 

шагом по реальному признанию Казахстана социальным и правовым 

государством. 

В соответствии со статьей 5 Закона, метательное оружие относится к 

спортивному оружию и не является охотничьим. Также, в соответствии с 

Законом Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании 

животного мира» охота с применением метательного оружия запрещена на 

территории страны1. 

Действующая в настоящий момент в Республике Казахстан нормативно-

правовая база, регламентирующая порядок оборота метательного оружия, 

                                            
1 Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 593-II «Об охране, воспроизводстве и 

использовании животного мира» // Интернет ресурс: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000593_ 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000593_
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разработана на основе тактико-технических параметров метательного оружия 

используемого в качестве спортивного. 

Кроме того, современные модели метательного оружия (арбалет, лук) 

позволяют в «домашних условиях» изменить его тактико-технические 

характеристики, что позволит использовать данное оружие на одном уровне с 

высокоточным снайперским оружием, так как на метательном оружии класса 

«арбалет» используются оптические приборы. 

Также, необходимо учитывать и криминогенный фактор этого оружия, 

как его бесшумность, а также возможность использования в наконечниках 

(болтах) стрел взрывчатых или огнеопасных веществ для совершения 

террористических актов. 

Законодательством Казахстана предусмотрен запрет на использование 

приспособлений для бесшумной стрельбы (глушитель) в нарезном охотничьем 

оружии, а также использование патронов зажигательного, разрывного или 

трассирующего действия. 

Кроме того, согласно данным международных организаций по защите 

животных, при использовании данного вида оружия, остается большой 

процент «подранков», в результате раненое животное мучительно погибает от 

2 до 30 суток за много десятков километров от места производства охоты, 

поэтому использование этого оружия при охоте признано «негуманным» 

(Великобритания, Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Украина и Латвия и др.). 

Разрешено использование метательного оружия (луков, арбалетов) в 

качестве охотничьего оружия в США, Франции, Белоруссии, Болгарии, Новой 

Зеландии, Канаде, Германии. Вместе с тем, анализ требований к производству 

охоты с использованием метательного оружия в вышеуказанных странах 

показал, что уполномоченными органами в сфере охраны животного мира 

внесены сезонные ограничения в применении  данного вида оружия, а также 

строго определены виды животных на которых разрешается охотиться. Кроме 

того, к охотникам желающим использовать лук или арбалет при охоте 

существуют более «жесткие» требования. 
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К примеру, для того чтобы получить право на охоту с луком и арбалетом 

в США, мало быть просто охотником и пройти специальное обучение, 

необходимо еще и сдать тест по стрельбе из лука или арбалета, где во время 

прохождения практической части необходимо с предельной дистанции 

поразить 12 мишеней из 15 предложенных1. 

А в европейских странах существует система подготовки охотников-

лучников, или как их называют «боухантеров», которые обязаны пройти 

специальные курсы, основная задача которых - привить навыки стрельбы и 

отработать общие навыки - выслеживания, подхода к добыче, выбора 

правильной одежды для охоты и т.д. 

Таким образом, изучив весь комплекс требований и сдав специальный 

экзамен, охотник получает сертификат, по которому сможет охотиться. 

Необходимо отметить, что во всех странах существуют четкие 

технические и криминалистические требования к охотничьему метательному 

оружию и стрелам, которые отличаются от спортивных требований (в 

Казахстане и России данные требования не разработаны). 

А также, всё охотничье метательное оружие (основные части) должно 

иметь индивидуальные номера и регистрироваться органами полиции с 

выдачей разрешения на право хранения и использования. 

На сегодняшний день, правоотношения, связанные с оборотом 

холодного оружия, регулируются Законом Республики Казахстан «О 

государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»2. 

В этой связи, в случае принятия решения о разрешении использования 

данного вида оружия в качестве охотничьего необходимо установить 

разрешительный порядок контроля (разрешения на приобретение, хранение и 

ношение) за метательным оружием с определением тактико-технических 

характеристик (требований) по аналогии с огнестрельным гражданским 

                                            
1 Лук как охотничье оружие и его будущее в Беларуси // Интернет ресурс: https://wildlife.by/hunting-

and-fishing/articles/ (Дата обращения: 04.04.2019 г.). 
2  Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года № 339-I «О государственном контроле за 

оборотом отдельных видов оружия» // Интернет ресурс: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000339_  

https://wildlife.by/hunting-and-fishing/articles/
https://wildlife.by/hunting-and-fishing/articles/
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000339_
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оружием. 
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АЙТМЫРЗАЕВ А.  

Магистрант 2-го курса юридического факультета КРСУ 

 

СЫДЫКОВА Л.Ч.  

Д.ю.н., профессор кафедры уголовного права и процесса КРСУ 

 

ИНСТИТУТ АМНИСТИИ И ПОМИЛОВАНИЯ: ПОНЯТИЕ И 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена двум видам освобождения от уголовного 

наказания – амнистии и помилованию. В ней рассматриваются вопросы понятия и 

значения амнистии и помилования, приведены результаты опроса граждан г. Бишкек по 

порядку применения актов амнистии и помилования. 

Ключевые слова: амнистия, помилование, преступление, осужденные, 

освобождение от уголовного наказания. 

  

Аннотация: Бул илимий макала жаза тартуудан бошотуунун эки түрүнө — 

мунапысга жана ырайым кылууга арналган. Анда мунапыс менен ырайым кылуунун 

түшүнүгү жана мааниси каралып, ошондой эле Бишкек шаарынын тургундары арасында 

мунапыс жана ырайым кылуу актыларынын колдонуу тартиби боюнча жүргүзүлгөн 

сурамжылоонун жыйынтыктары келтирилген.  

Негизги сөздөр: мунапыс, ырайым кылуу, кылмыш, соттолгондор, жаза тартуудан 

бошотуу. 

 

Институт амнистии и помилования с давних времен привлекает 

внимание общественности. В качестве инструмента верховной власти, данный 

институт играет роль проявления гуманизма и милосердия в отношении лиц, 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000593_
https://wildlife.by/hunting-and-fishing/articles/
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000339_


8 

 

совершивших преступления. В настоящее время в Кыргызской Республике акты 

амнистии и помилования также довольно часто имеют место быть. С момента 

приобретения независимости на территории нашей страны было издано около 20 

актов об амнистии.  

В Кыргызстане институт амнистии в силу специфики формирования и 

развития имеет свои особенности. Своими корнями он уходит в период 

нахождения республики в составе бывшего Советского Союза. Распад 

последнего привел страну к необходимости формирования собственной 

правовой базы, в том числе и уголовного законодательства. Тем не менее 

институт амнистии был сохранен в новом Уголовном кодексе Кыргызской 

Республики и, более того, получил свое дальнейшее развитие1. Как известно, 

за последние годы в Кыргызстане произошли существенные изменения в 

области уголовно-правовой политики, в 2017 году были приняты новый 

Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс о проступках, Кодекс о 

нарушениях. Затем через некоторое время в 2021 году принимается 

Уголовный кодекс КР, Кодекс о нарушениях переименовывается в Кодекс о 

правонарушениях, а Кодекс о проступках утрачивает силу. 

Но амнистия, как и помилование несмотря на все происходящие 

изменения, твердо закреплены в нашем законодательстве. В первую очередь, 

в Конституции Кыргызской Республики 2023 года, в п.3 ч. 10 ст.10. Основного 

Закона нашей страны говорится о том, что Президент осуществляет 

помилование, а в статье 80 перечисляются полномочия Жогорку Кенеша 

(Парламента Кыргызской Республики), среди которых значится издание актов 

об амнистии. Акты об амнистии издаются в нашей стране в форме законов, в 

отличие от Российской Федерации, где они принимаются в форме 

постановлений. 

Основная суть амнистии – это проявление гуманизма. Об этом говорится 

и в самих актах амнистии. В преамбулах законодатель использует следующую 

                                            
1 Сманалиева А.К. Амнистия в уголовном законодательстве Кыргызской Республики: Учебное пособие. / 

Под общ. ред. Л.Ч. Сыдыковой – Бишкек: КРСУ, 2012. – С. 4. 
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трактовку: «…амнистия принимается, исходя из принципов гуманизма и 

милосердия»1. Гуманность института амнистии состоит в том, что при 

применении акта амнистии исправление лица, совершившего преступление, 

можно быть достигнуто без изоляции его от общества либо с применением к 

осужденному различных правовых мер, направленных на смягчение его 

положения.  

Однако рассматриваемые институты признаются не всеми учеными и 

практиками. Так, Л.Ч. Сыдыкова отмечает, что необходимость амнистии как 

некоего правового института представляется спорным. В период советской 

эпохи амнистия носила полномасштабный характер и обосновывалась чаще 

идеей гуманизма и всепрощенчества лиц, совершивших преступление. 

Несмотря на то, что амнистия применялась по решению органа 

государственной власти, она служила не столько идеям гуманизма по 

отношению к лицу, совершившему преступление, сколько была правовым 

инструментом, обеспечивающим разгрузку мест лишения свободы. 

Параллельно решалась другая задача, связанная с освобождением 

правоохранительных органов и судов от целого массива уголовных дел, 

которые прекращались в отношении виновных и подсудимых лиц по 

амнистии. Амнистия как видно носила масштабный характер1. 

В Кыргызской Республике как мы отмечали выше, акты об амнистии 

издаются часто, в том числе и в качестве «разгрузки» мест лишения свободы. 

А во время пандемии, реализация Закона об амнистии в честь 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 30 апреля 2020 года должна была по мнению 

Акыйкатчы минимизировать риски широкого распространения коронавируса 

COVID-19, как среди осужденных, так и среди самих сотрудников уголовно-

исполнительной системы2.  

                                            
1 Например, Закон «Об амнистии в КР» от 16 марта 2001 года 
1 Сыдыкова Л.Ч. Амнистия: плюсы и минусы или что мы ходим получить в результате реформ? // 

https://www.penalreform.org/blog/. 
2 Омбудсмен Кыргызстана настоятельно рекомендует ускорить процесс применение Закона об амнистии в 

честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне / https://ombudsman.kg/ru/ 
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Что касается помилования, то оно применяется от имени Президента 

Кыргызской Республики, и в любое время в отношении индивидуально-

определенного круга лиц. 

2024 году мы провели свое исследование по поводу знания гражданами, 

проживающими в г. Бишкек института амнистии и помилования.  

Интервьюирование прошли 50 человек, среди которых 70% были 

граждане от 18 д 25 лет, 18% от 26 до 35 лет, и 6% от 36 до 45 лет. Среди них 

оказалось 58% с высшим образованием, 26% с неполным высшим 

образованием, 14 % со средним и остальные с средне-специальным 

образованием. Опрос велся среди студентов, государственных служащих, 

самозанятых и др. 

66% опрошенных поддерживают применение амнистии с оговорками, 

18% - полностью поддерживают 14% - скорее не поддерживают, остальные не 

поддерживают. 

На вопрос, считают ли они, что акты амнистии снижают уровень 

преступности, 56% дали отрицательный ответ, 28% ответили положительно, 

10% затруднились ответить, остальные не дали ясного ответа. 

Опрошенные придерживаются мнения о том, что акты амнистии должны 

применяться преимущественно к лицам пожилого возраста, детям, женщинам, 

и лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями. Необходимо отметить, что 

почти все принимаемые в нашей стране законы об амнистии, в первую 

очередь, обращены к данным категориям осужденных. 

Этим же лицам, были представлены вопросы и по помилованию. 

Интересные результаты мы получили, так 54% граждан ответили, что 

осужденные не должны иметь право на подачу ходатайства на помилование, 

36 % ответили положительно, другие затруднились с ответом. 

На вопрос повлияет ли на исправление осужденного помилование, 56% 

респондентов ответили, что это зависит от человека, 26% дали отрицательный 

ответ, 18% думают, что помилованные больше не совершат повторное 

преступление. Тяжесть совершенного преступления, поведение осужденного 
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во время отбывания наказания, степень раскаяния, а также мнение 

потерпевшего – вот основные критерии для применения помилования, 

которые отметили опрошенные.  

Таким образом, проведенный нами опрос различных по возрасту, полу, 

вида профессии лиц, показало нам картину того, что люди хорошо 

осведомлены об этих правовых институтах и думается что мнение ученых и 

простых граждан необходимо принимать во внимание при совершенствовании 

этих двух имеющих значение для лиц, совершивших преступление 

институтов.  

 

 

БЕЙШЕМБИЕВ Э. Ж. 

Ж.Баласагын атындагы КУУ профессору,  

юридика илимдеринин доктору, профессор 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАНДАРЫНЫН ЭМГЕК 

УКУКТАРЫ: УЛУТТУК МЫЙЗАМДАР, ЭЛ АРАЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

ЖАНА САНАРИПТИК ДООРДОГУ БИЛИМ БЕРҮҮ КОНТЕКСТИНДЕ 

 

Аннотация: Тезисте Кыргыз Республикасынын жарандарынын жаңы Эмгек 

кодексинин негизинде эмгек жаатындагы укуктары жана милдеттери, ошондой эле эл 

аралык укуктук булактар менен болгон өз ара байланышы ар тараптуу каралат. Ошол эле 

учурда, билим берүү системасындагы жаңылануу, юридикалык адистерди даярдоонун 

сапаты, санариптештирүү процесстери жана эл аралык рейтингдеги максаттар 

талдоого алынат. Автор Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 

Юридикалык институтунда жүргүзүлүп жаткан реформалар, жаңы билим берүү 

технологиялары, электрондук ресурстар жана илимий иштердин цитаталанышы аркылуу 

эмгек укуктарынын өнүгүшүнө болгон таасирин да изилдейт.  

Негизги сөздөр: Эмгек кодекси, эл аралык укук, билим берүү, санариптештирүү, 

юридикалык билим, Конституция, укуктук гарантиялар. 

 

2022 ж. 18.07: КРнын Президенти С.Н.Жапаровдун жарлыгы менен 

Юридикалык Институт түзүлүп жана Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 

университетине өзгөчө статус берилип, жаңы ректор профессор 

Д.Т.Чонтоевдин эл аралык рейтинг боюнча биринчи оорунду элейли деген 

аракети колдоого татыктуу.  
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Ал үчүн, студенттерди жогорку деңгелде окутуш үчүн заманбап 

инфраструктура жана санариптик трансформация, он-лайн прокторинг 

(экзамен тапшыруучунун ким экенин тактоо); интеллектуалдык таймашка 

катышкан Олимпиада жеңүчүлөрүн колдоо; педагогдор кызмат ордун ээлөгө 

5 жылга чейин мөөнөткө эмгек келишими боюнча жүргүзөт жана эмгек акы 

төлөө: аткарылган иштин көлөмүнө; сапатына; татаалдыгына жараша (Эмгек 

Кодекстин 90-91 беренеси); Башкы корпустагы видео-мониторинг аркылуу 

жаңы маалыматтарга ээ болуш үчүн. 

Университеттин тарыхында биринчи жолу 16 этаж имаратты куруу; 

иштин ийгилигин далилдейт! 

КУУнун Борбордук китепканасы (директор Умут Казначиева) үч жаңы 

электрондук ресурстарды пайдаланууну сунуштайт: (1) Кембридж 

университетинин 420 журналын; (2) РФнын ИВИС теги 1миң 500 басмасын; 

(3) ИПР СМАРТ (РФ) – 63 миң окуу жана 2000 аудио басманы.  

КУУдагы электрондук китептери 504; юристердики 17: институтта 55 

профессор жана доцент бар. 

Илим проректору Камчбек уулу Мырзабекке: Хирш биринчи болсун: 

цитирование (ссылки) бар; бүт дүйнөдө тааналат; Скопуска акча төлөсоң эле 

чыгат; бекерин 3 жыл күтүш керек. 

2025 жылы: Юридикалык Институттун директору профессор, КРнын 

эмгек сиңирген юристи К.М.Сманалиев Пробация кабинетин; профессор, 

КРнын эмгек сиңирген юристи Б.Т.Токтобаев Укук мектебин ачты. 

Институтта 28 юридика илимдеринин доктору; 83 юридика 

илимдеринин кандидаты; 10 профессор жана 45 доцент эмгектенет. 2024 ж. 

Юридика илимдеринин докторлоруна: Б.Батырбаевке, Н.Осмоналиевага жана 

Д.Нуриевке 50.000 сомдон сый акы; 2025.ж. 3 апрелинде жактаган 

Г.Айдарбековага: 70.000 сом. 

КР нын Конституциясынын (05.05.2021 ж.) 6 беренеси: эл аралыктын 

жалпы таанылган принциптери жана ченемдери; ошондой эле КР нын 

мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдер КР нын укук 



13 

 

тутумунун куралдык бөлүгү болуп саналат (п. 3).  

Ал эми; Конституциянын 42 беренесинде: ар бир адам эмгек 

эркиндигине; эмгекке жөндөмдүлүгүн пайдалануга; кесибин жана иштин 

түрүн тандоого; коопсуздуктун жана гигиеналык талаптарга жооп берген 

эмгек шартына жана эмгекти коргоого укуктуу; ошондой эле мыйзам менен 

белгиленген жашоо минимунунан төмөн болбогон эмгек акы алууга 

укуктуу(п.1).  

Чечмелесек, КРсы ратификациялаган (19 дан) төмөнкү эл аралык 5 

булакты атайлы. 

1. Адам укуктарынын жалпы Декларациясы (1948 ж.). 

2. Экономикалык; социалдык жана маданий укуктар жөнүндө 

Пактысы (1966 ж.). 

3. Иш беруучунун демилгеси менен эмгек мамилелерин токтотуу 

боюнча Конвенция № 158. 

4. Билим беруу тармагындагы дискриминация менен күрөшүүнүн 

ЮНЕСКО Конвенциясы (1960 ж.). 

5. Эмгек тармагындагы күчкө салууну жана артынан түшүүнү жою. 

Эл аралык эмгек уюмунун (МОТ) Ковенциясын, КРсынын Жогорку Кеңеши 

тарабынан  -  2024 ж. 29 январында ратификацияланды. 

Эл аралык келишимде кыйла жагымдуурак эрежелер белгаленсе; анда эл 

аралык келишимдердин эрежелери колдонулат. Эмгек Кодексинин 4;16 

беренелери: иш берүүчүнүн негизги укуктары жана милдеттери: 

кызматкердин эмгек милдетин аткаруу үчүн зарыл болгон жабдуулар; 

инструменттер; техникалык документтер жана башка каражаттар мнен камсыз 

кылуу. КР нын электрондук эмгек китепчесинде (ЭЭК) төмөнкүлөр 

камтылган: (1) милдеттүү социалдык камсыздандыруу; (2) парт-тайм: толук 

эмес жумуш күнү; (3) дистанттык эмгекти айкалыштыруу; (4) аядардын 

эмгегин тең укукта пайдалануу. 

Илимий булактарга кайрылсак. Ли Сюэ: санариптештирүү заманында; 

ар бир өлкөнүн ийгилиги; көп учурда; алардын билим коомун түзүп; цифраны 
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өнүктүрүшүндө. Так, ушулар, өлкөнүн экономикалык жана социалдык 

гүлдөшөнө түрткү болот. 

Гайрат Сапаргалиев: эмгек эркиндиги; жарандардын негизги укугу. Бул 

укуктун мааниси; эмгекке жарамдуу адам; өз эмгеги менен; татыктуу акча 

табуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. 

Борубашев Б.И., Исманов Т.К.: педагогикалык кызматкерлерге; алардын 

эмгегинин өзгөчөлүгүн эске алып; атайын талаптар коюлган: 

профессионалдык квалификациясынын деңгели; деп соолугу; жалпы 

маданияты. Иш берүүчүлөр ортосундагы эмгек келишиминде сөзсүз эске 

алынат. 

КР нын Конституциясына комментарийинде: эмгекти турмушка ашыруу 

ар турдуу форманы камтыйт. Мисалы; чыгармачыл адамдардын эмгек 

келишиминин өзгөчөлүгү. 

Раманкулов К.С, Томашевский А.: эмгек жаатындагы макулдашуулар; 

жүрүп жаткан интеграциялык процесс. 

Сафонов В.А. баса белгилегендей: эмгек менен капиталдын 

ормосундагы социалдык кызматташтыгы тынчтык жолу менен чечүүнүн 

экономикалык негизи; себеби; ар бир эмгек мамилесиндегилерге тараптардын 

кызыкчылыктары эске алынат. 

КР нын бардык аймактарында кесип боюнча жумуштун каалаган түрүн 

өз каалосу боюнча тандоо эркиндиги бар. 

Айдарбекова Г.Б., Токтобаев Б.Т., Урматова А.: Евразия көчмөн 

цивилизациясынын контексинде; мамлекетүүлүк шартында; кыргыз коомунун 

укуктук маданиятын; анын сапатын жогорулатууга жана элдин рыноктун 

өнүгүшүндөгү оор экономикалык жана социалдык өгөчөлүгүн сактоого 

багытталган КР нын мамлекеттик саясатын өркүндөтүү керек. 

Биз жашап жаткан Ааламдашуу доорундагы санариптештирүү; жасалма 

интеллект жана нейробулактар: Акылай; Тундук; Мамлекеттик кызмат 

аккаунту; Телеграм жана башкалар; Ж.Баласагын атындагы КУУне укмуштай 

мүмкүнчүлүктөрдү берип жатат; ошондон 100% пайдаланалы. 
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ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: РАЗЛИЧНЫЕ 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЕ 

 

Криминалистика - это наука, которая изучает закономерности, способы 

и средства, обеспечивающие раскрытие и расследование преступлений, а 

также технику и тактику их применения для добычи доказательств и 

установления истины в суде. 

Р.С. Белкин 

 

Аннотация: Особенности криминалистической характеристики преступления: 

различные терминологические подходы и содержание понятия посвящена анализу 

ключевых аспектов криминалистической характеристики преступления, которая 

является основой для разработки методик расследования преступлений. В работе 

рассматриваются различные подходы к определению и трактовке термина 

"криминалистическая характеристика преступления" в юридической и 

криминалистической науке. Особое внимание уделяется анализу различных 

терминологических подходов, их эволюции и влиянию на практическую деятельность 

следственных органов. Также исследуются элементы криминалистической 

характеристики, такие как признаки преступления, механизмы его совершения, средства 

и способы совершения, а также поведение преступника. Выделяется значимость 

правильного применения криминалистической характеристики для успешного 

расследования и раскрытия преступлений, а также для оптимизации правоохранительной 

практики. 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, преступление, 

расследование преступлений, признаки преступления, механизмы совершения, средства и 

способы совершения, поведение преступника, правоохранительная практика, методики 

расследования. 

 

Основоположник российской криминалистики Белкин Р.С. в своих 

работах неоднократно подчеркивал, что введение нового термина в 
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криминалистику оправдано только в двух случаях: когда в науке появляется 

новое понятие, которое не может быть выражено существующими терминами, 

или когда старое понятие рассматривается с нового ракурса, требующего 

использования термина для обозначения определенного качества объекта1. 

Более пятидесяти лет назад в криминалистику было введено новое понятие 

«криминалистическая характеристика преступлений». Впервые оно появилось 

в работах Колесниченко А.Н., который подчеркивал, что одним из ключевых 

положений, присущих всем частным методикам, является общая 

криминалистическая характеристика конкретного типа преступлений. Он 

утверждал, что преступления обладают общими признаками 

криминалистического характера2. 

Полноценное представление о криминалистической характеристике 

преступлений было дано Сергеевым Л.А. в 1966 году в автореферате его 

кандидатской диссертации3. В своем исследовании он подробно рассмотрел 

содержание криминалистической характеристики преступлений, выделив 

следующие элементы:  

1)способы совершения преступлений;  

2)условия и особенности обстановки, в которых совершаются 

преступления;  

3)обстоятельства, связанные с объектами преступных посягательств, а 

также с субъектами и субъективной стороной преступления;  

4)связи преступлений данного вида с другими преступлениями и 

действиями, которые, хотя и не являются уголовно наказуемыми, обладают 

схожими объективными признаками;  

5)взаимосвязи между всеми указанными группами обстоятельств4. 

                                            
1  Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской 

криминалистики/Р.С.Белкин-М.:Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА), 2001. 
2 Колесниченко А.Н.Научные и правовые основы расследования отдельных видов 

преступлений/Авторев.дисс.доктор юридических наук.Харьков,1967. 
3   Сергеев Л.А.Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных 

работ/Автореф.дисс.кандидат юридических наук.М.,1966. 
4  Сергеев Л.А.Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных 

работ/Автореф.дисс.кандидат юридических наук.М.,1966. 
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Значительный вклад в развитие данного понятия внесла научно-

практическая конференция, посвященная общим вопросам методики 

расследования преступлений, которая прошла в ноябре 1976 года в Одессе. 

Уже тогда многие криминалисты начали высказываться о необходимости 

восприятия криминалистической характеристики преступлений как важного 

структурного элемента каждой частной методики расследования. Однако, 

несмотря на общность мнений относительно ее роли в структуре частной 

методики, следует отметить, что ряд аспектов криминалистической 

характеристики преступлений до сих пор остаются не до конца 

разработанными. 

Исследованием данного понятия занимались такие ученые, как 

Белкин Р.С., Васильев А.Н., Возгрин И.А., Герасимов И.Ф., Колесниченко 

А.Н., Образцов В.А., Пантелеев И.Ф. и другие. Тем не менее, единого подхода 

к толкованию термина выработано не было. Колдин В.Я. отмечал: 

«Отсутствует не только общее определение криминалистической 

характеристики преступлений, но и целостная концепция этого понятия»1. 

На сегодняшний день существует большое количество научных статей, 

методических пособий и монографий, посвященных понятию 

«криминалистическая характеристика преступления». Однако среди этого 

множества трудно найти определения, которые были бы схожи. Разнообразие 

взглядов на содержание термина отразилось и в ряде учебных пособий. 

Например, в учебном пособии по криминалистике под редакцией 

Яблокова Н. П. приводится следующее определение: «Криминалистическая 

характеристика преступлений — это система описания криминалистически 

значимых признаков конкретного вида, группы или отдельного 

преступления»2. По мнению авторов учебника, эти признаки помогают 

составить полное представление о преступлении, личности преступника и 

                                            
1   Колесниченко А.Н.Научные и правовые основы расследования отдельных видов 

преступлений/Авторев.дисс.доктор юридических наук.Харьков,1967. 
2   Криминалистика:Учебник/Отв.ред.Н.П.Яблоков.2-е изд.,перераб.и доп.-М.:Юристь,2001. 
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других связанных обстоятельствах, а также о специфике преступной 

деятельности. Они проявляются в особенностях способа и механизма 

совершения преступления, а также в обстановке, что содействует 

эффективному решению задач по раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений. 

В курсе лекций по криминалистике Баев О.Я. утверждает, что 

«криминалистическая характеристика преступлений представляет собой 

систему элементов, которые являются важными для расследования 

конкретных преступлений данного вида, а также взаимосвязей между этими 

элементами»1. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о наличии различий в 

трактовках понятия «криминалистическая характеристика преступлений» и 

выявить разнообразие авторских подходов. Как мы убедились, 

криминалистическая характеристика преступлений в одном случае 

представлена как «значимые признаки», в другом — как «данные» или 

«сведения», а в третьем — как «элементы». 

Следует отметить, что ряд исследователей рассматривают 

криминалистическую характеристику преступлений как системное 

образование, в то время как другие склоняются к пониманию её как 

«совокупности данных». Если воспринимать криминалистическую 

характеристику преступлений как систему, необходимо учитывать, что её 

элементы должны составлять определенную целостность, находясь в 

взаимосвязи между собой. Однако в реальности многие из этих элементов не 

имеют чёткой количественной градации, а их взаимосвязи порой не так 

очевидны. Таким образом, более корректным представляется утверждение, 

что криминалистическая характеристика преступлений — это «совокупность 

(комплекс) криминалистически значимых сведений»2. 

                                            
1  Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской 

криминалистики/Р.С.Белкин-М.:Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА), 2001. 
2 Колесниченко А.Н.Научные и правовые основы расследования отдельных видов 

преступлений/Авторев.дисс.доктор юридических наук.Харьков,1967. 
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Таблица №1. Анализ 

 

ФИО ученого Элементы 

криминалистической 

характеристики, выделенные в его 

работах 

Пантелеев И.Ф. Типичные ситуации для 

данного вида преступлений, 

основные способы их совершения, 

технические средства, которые 

используют преступники, источники 

их получения, характерные 

особенности следов преступлений и 

вещественных доказательств, 

вероятные места их обнаружения, 

тайники, способы скрытия следов 

преступления и другие методы 

маскировки, а также особенности 

«профессиональных» навыков 

преступников, их преступные связи и 

другие факторы 

Возгрин И.А. Данные о предмете 

преступного посягательства, 

характерных личностных 

особенностях преступников и 

потерпевших, способах подготовки, 

совершения и скрытия преступлений, 

а также о типичных последствиях 

преступной деятельности, 

обобщенная информация о наиболее 

распространенных мотивах 

преступлений. 

 

Исходя из представленной информации в таблице, следует подчеркнуть, 

что авторы выделяют в качестве общих элементов характеристики такие 

аспекты, как способ совершения преступления, предмет преступного 

посягательства, обстановка совершения преступления, механизм 

следообразования, а также данные о личности преступника и потерпевшего. 
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Все вышеизложенное свидетельствует о том, что нет единого подхода к 

определению структурных элементов криминалистической характеристики 

преступлений и их количества. Тем не менее, все исследователи согласны с 

тем, что криминалистическая характеристика преступлений играет важную 

роль на начальной стадии расследования, помогая выдвигать и правильно 

формулировать версии относительно неизвестных обстоятельств, когда 

исходная информация либо отсутствует, либо ограничена. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы сотрудничества в 

сфере экологической безопасности в рамках Евразийского экономического союза (далее 

ЕАЭС). Анализируются институциональные и правовые барьеры, препятствующие 

эффективной координации в области охраны окружающей среды. Выделены основные 

направления взаимодействия государств-членов и предлагаются конкретные меры по 

повышению уровня экологической интеграции, включая разработку единой концепции 
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экологической безопасности, создание экологического фонда и координационного органа. 

Подчёркивается важность гармонизации экологического законодательства и расширения 

научно-технического сотрудничества. 

Ключевые слова: ЕАЭС, экологическая безопасность, охрана окружающей среды, 

правовое регулирование, трансграничные угрозы, устойчивое развитие, интеграция, 

сотрудничество. 

 

Аннотация: Бул макалада Евразиялык экономикалык биримдик (ЕАЭБ) алкагында 

экологиялык коопсуздук тармагындагы кызматташтыктын актуалдуу маселелери 

каралат. Айлана-чөйрөнү коргоо боюнча эффективдүү аракеттерди координациялоого 

тоскоол болгон укуктук жана институционалдык тоскоолдуктар талдоого алынган. 

Макалада мүчө мамлекеттер ортосундагы кызматташтыктын негизги багыттары 

аныкталып, экологиялык интеграцияны өркүндөтүүгө багытталган практикалык чаралар 

сунушталат: бирдиктүү концепцияны иштеп чыгуу, экологиялык фондду жана 

координациялык орган түзүү. Ошондой эле, экологиялык мыйзамдарды шайкештештирүү 

жана илимий-техникалык кызматташтыкты кеңейтүүнүн мааниси белгиленет. 

Ачкыч сөздөр: ЕАЭБ, экологиялык коопсуздук, айлана-чөйрөнү коргоо, укуктук 

жөнгө салуу, чек аралык коркунучтар, туруктуу өнүгүү, интеграция, кызматташтык. 

 

Современные вызовы, связанные с изменением климата, деградацией 

окружающей среды и ростом техногенного воздействия на природу, требуют 

активизации усилий в области экологической безопасности. Особенно 

актуальной становится эта проблема для региональных интеграционных 

объединений, таких как Евразийский экономический союз (далее ЕАЭС), где 

тесные экономические связи между странами-членами могут быть как 

источником экологических угроз, так и потенциалом для эффективного 

взаимодействия. В условиях усиливающихся глобальных экологических 

проблем координация усилий государств-членов ЕАЭС в сфере охраны 

окружающей среды приобретает стратегическое значение. 

Как отмечает Жаворонкова Н.Г. «современная система экологического 

права и ее институты претерпевают значительные и динамичные изменения, 

вызванные усложнением общественных экологических отношений, 

возникновением дополнительных сфер эколого-правового регулирования, 

связанных с деятельностью высоко-рисковых производственных, 

энергетических, радиационно-опасных объектов, негативным воздействием 

на окружающую среду и здоровье человека химических, биологических и 

иных опасных веществ, материалов и отходов, авариями и катастрофами 
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природного и техногенного характера.»1 В связи с чем, можно сделать 

следующий вывод что, экологические угрозы приобретают глобальный 

характер, выходя за пределы национальных юрисдикций и в таких условиях 

международные организации становятся ключевыми субъектами в 

формировании глобальной повестки по охране окружающей среды и 

разработке универсальных норм экологического права. Их роль заключается 

не только в координации усилий государств, но и в научно-методической 

поддержке, финансировании экологических проектов и мониторинге 

выполнения обязательств. 

Говоря об ЕАЭС, он был учреждён 1 января 2015 года на основе 

Договора о Евразийском экономическом союзе, подписанного 29 мая 2014 

года Российской Федерацией, Республикой Казахстан и Республикой 

Беларусь. Позднее к союзу присоединились Армения и Кыргызская 

Республика. Основной целью ЕАЭС является обеспечение свободного 

движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение 

согласованной политики в ключевых секторах экономики.  

Хотя в Договоре о ЕАЭС отсутствует отдельный раздел, посвящённый 

экологическому сотрудничеству, вопросы охраны окружающей среды 

постепенно интегрируются в повестку союза. В частности, статья 29 Договора 

позволяет устанавливать ограничения в торговле для защиты окружающей 

среды, а статья 52 предусматривает принятие технических регламентов в 

целях охраны здоровья человека и окружающей среды.2 

В 2020 году Высший Евразийский экономический совет утвердил 

«Стратегические направления развития евразийской экономической 

интеграции до 2025 года», включающие раздел о развитии «зелёной» 

экономики. В рамках этой стратегии Евразийская экономическая комиссия 

(ЕЭК) разработала концепцию внедрения принципов «зелёной» экономики в 

                                            
1 Жаворонкова Н. Г. Эколого-правовые проблемы безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса // Научные исследования: Общественные науки. 2011. № 3 (19) 
2 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. URL: 

https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/ef8/ixygbob0o9pvcm5vjrb0sl4vj4pgoiq7/dogovor_o_eaes_2024.pdf 
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ЕАЭС, акцентируя внимание на энергосбережении, использовании 

возобновляемых источников энергии и охране окружающей среды.  

В 2021 году Совет ЕЭК утвердил План мероприятий по реализации 

данной стратегии, предусматривающий конкретные шаги по экологической 

трансформации экономик государств-членов. Кроме того, в 2021 году в рамках 

делового форума «Стратегия опережающего развития ЕАЭС» была проведена 

тематическая сессия «Экономика нового формата: цифровая, инновационная, 

«зелёная», на которой обсуждались вопросы развития низко-углеродной 

экономики и потенциала декарбонизации. 

Также в 2021 году был создан Международный научно-общественный 

экологический совет стран ЕАЭС, целью которого является координация 

усилий по экологическому просвещению и разработке совместных инициатив 

в сфере охраны окружающей среды. 

Евразийский банк развития (ЕАБР) активно участвует в 

финансировании экологических проектов. С 2017 по 2020 годы банк 

профинансировал проекты возобновляемых источников энергии на сумму 

более 540 млн долларов США, общей установленной мощностью около 500 

МВт. В 2020 году ЕАБР стал акционером Центра зелёных финансов 

Международного финансового центра «Астана», содействуя развитию 

зелёных финансов в регионе. 

Таким образом, несмотря на отсутствие специализированного раздела в 

учредительных документах ЕАЭС, экологическое сотрудничество развивается 

через стратегические инициативы, институциональные механизмы и 

финансовую поддержку, направленные на устойчивое развитие и охрану 

окружающей среды в регионе. 

Не смотря на вышеперечисленные усилия, в рамках организации 

существует и проблематика сотрудничества в сфере экологической 

безопасности. Экологическая безопасность в рамках ЕАЭС сталкивается с 

рядом системных проблем.  

Во-первых, это отсутствие комплексной и согласованной экологической 
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политики на уровне Союза. Каждое государство-член самостоятельно 

формирует экологическую повестку, исходя из национальных интересов, что 

приводит к различиям в правовом регулировании, методах контроля и 

применяемых санкциях за экологические правонарушения.  

Во-вторых, трансграничные экологические угрозы, такие как 

загрязнение трансграничных рек, атмосферного воздуха, а также перемещение 

опасных отходов, требуют совместного реагирования. Однако на практике 

отсутствует эффективный механизм быстрого обмена данными и координации 

действий между государствами.  

В-третьих, наблюдается низкий уровень финансирования совместных 

проектов в области охраны окружающей среды. Финансовые инструменты 

ЕАЭС ориентированы преимущественно на развитие промышленности и 

торговли, тогда как экологические аспекты часто остаются без должного 

внимания. 

Кроме того, ограниченность научно-технического сотрудничества и 

низкий уровень обмена экологическими технологиями между странами также 

являются барьерами на пути к экологической интеграции. 

Несмотря на существующие трудности, в рамках ЕАЭС имеются 

примеры успешного взаимодействия в сфере экологической безопасности. 

Так, страны Союза участвуют в международных экологических инициативах, 

таких как Парижское соглашение по климату и Базельская конвенция. Кроме 

того, ведется работа над гармонизацией отдельных технических регламентов, 

касающихся экологической безопасности продукции и требований к 

утилизации отходов. 

Также можно отметить инициативу по созданию единой 

информационной платформы для мониторинга качества воздуха и воды, а 

также проекты, связанные с восстановлением лесных ресурсов и охраной 

биоразнообразия в приграничных зонах. Эти наработки могут послужить 

основой для дальнейшего углубления интеграции. 

Для повышения эффективности экологического сотрудничества в 
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рамках ЕАЭС, по мнению автора, необходимо принятие ряда системных мер: 

1. Разработка и принятие Концепции экологической безопасности 

ЕАЭС, которая будет включать единые цели, приоритеты и механизмы 

взаимодействия. 

2. Создание межгосударственного координационного органа по 

вопросам экологии и устойчивого развития, обладающего правом инициативы 

и контроля за реализацией принятых решений. 

3. Формирование экологического фонда ЕАЭС, за счет которого 

могут финансироваться приоритетные проекты в области охраны 

окружающей среды, развития экотуризма, внедрения «зеленых» технологий и 

адаптации к климатическим изменениям. 

4. Гармонизация законодательства государств-членов в части 

экологических стандартов, процедур оценки воздействия на окружающую 

среду, а также санкций за экологические правонарушения. 

5. Повышение уровня экологического образования и просвещения, а 

также развитие межгосударственных программ подготовки кадров в области 

экологии. 

Таким образом, в заключении отметим, что экологическая безопасность 

становится важнейшим элементом устойчивого развития стран ЕАЭС. В 

условиях трансграничных угроз и глобальных изменений окружающей среды 

усилия одного государства оказываются недостаточными. Только через 

углубление интеграционного взаимодействия, координацию действий, обмен 

передовыми практиками и создание эффективных финансово-

институциональных механизмов можно достичь значимых результатов в 

области охраны окружающей среды. Предложенные меры направлены на 

формирование в ЕАЭС современной экологической политики, способной 

обеспечить долгосрочную устойчивость и благополучие населения. 
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О ПРОБЛЕМАХ РАССЛЕДОВАНИЯ  

НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 

На заседании коллегии Генпрокуратуры России Президент Российской 

Федерации В.В. Путин отметил, что «начиная с 2016 года, общее число 

преступлений в стране выросло. Увеличилось и количество нераскрытых 

преступлений…но, к сожалению, получается, что практически каждое второе 

преступление остается нераскрытым. Здесь есть над чем подумать… Нужны и 

глубокий анализ проблем, и конкретные проработанные меры, направленные 

на их решение.»1. Прошло достаточно времени после выступления Президента 

России, а проблема остается до настоящего времени одной из актуальных для 

правоохранительных органов. Эта проблема является так же актуальной и для 

ученых. Проблему расследования нераскрытых преступлений В.П. Лавров 

назвал «одной из наиболее острых в деятельности правоохранительных 

                                            
1 Выступление В.В. Путина на заседании коллегии Генпрокуратуры России, 17 марта 2020 г.  Официальный 

сайт Президента России. Электронный ресурс: режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/62998. 

Дата обращения 24.04.2024 г. 

http://kremlin.ru/events/president/news/62998
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органов». Количество нераскрытых преступлений возрастает c каждым годом.  

При расследовании преступлений существуют определенные проблемы: 

– противодействие расследованию преступлений. Активное 

противодействие расследованию преступлений, во-первых, сильно влияет на 

рост общего количества нераскрытых преступлений; во-вторых, существенно 

осложняет следственную и оперативную работу по их раскрытию, а также 

процесс дальнейшего расследования. В этих условиях каждая капля крови, 

каждый волос, оставленный преступником, каждый окурок (со слюной 

неустановленного преступника), находящиеся в материалах 

приостановленных дел, приобретают важнейшее значение как 

идентифицирующие объекты, идентификационная роль которых со временем 

не снижается, а наоборот, возрастает при условии их надлежащего хранения и 

правильного использования в поисковой работе.  

– отсутствие налаженного взаимодействия между подразделениями 

полиции. О взаимодействии между членами следственно-оперативной группы, 

между оперативными подразделениями и следователями, специалистами 

написано много работ учеными, эта проблема стоит остро в каждом отделе 

внутренних дел.  При исследовании данного вопроса нами было выявлено, что 

93% опрошенных следователя указали, что они самостоятельно составляют 

план совместных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, самостоятельно выдвигают версии и определяют совокупность 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по отработке 

каждой из них. Сотрудники заинтересованных служб в этом участия не 

принимают.  

–   незнание следователями (дознавателями) методики расследования 

нераскрытых преступлений. Необходимо соблюдать рекомендации ученых-

криминалистов по методике расследования данных преступлений. При опросе 

230 следователей и дознавателей нами было установлено, что о существовании 

методики расследования нераскрытых преступлений знают 38% опрошенных, 

в связи с тем, что они обучались в ведомственных образовательных 
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организациях системы МВД России. Остальные опрошенные заявили, что 

слышат о таковой впервые. В связи с ростом нераскрытых преступлений 

необходимо в образовательных организациях на юридических факультетах 

ввести спецкурсы, либо увеличить количество аудиторных часов, отведенных 

на изучение данной темы в рамках дисциплины «Криминалистика» и других 

дисциплинах криминалистического цикла; 

– отсутствие активной поисковой работы по уголовным делам данной 

категории. Проведенное нами исследование показало, что после вынесения 

постановления о приостановлении предварительного следствия следователи 

не ведут никакой поисковой работы, это подтвердили 87% опрошенных. С 

другой стороны, о какой работе после вынесения постановления о 

приостановлении предварительного расследования можно говорить, если у 

каждого следователя в производстве по 40-70 уголовных дел по нераскрытым 

преступлениям и еще уголовные дела, возбужденные в отношении конкретных 

лиц; штат следственных подразделений не укомплектован, о чем говорит в 

своем выступлении Колокольцев В.А.1, и в связи с этим нагрузка так же 

остается высокой; 

– отсутствие постоянно действующих следственно-оперативных групп 

по раскрытию нераскрытых преступлений. В связи с неукомплектованными 

подразделениями в ОВД данные группы занимаются раскрытием и 

расследованием указанных преступлений «от случая к случаю», либо только 

по преступлениям, имеющим общественный резонанс; 

– отсутствие должного ведомственного контроля за раскрытием и 

расследованием нераскрытых преступлений. При изучении нераскрытых 

уголовных дел нами установлено, что контроль за ходом расследования 

осуществляется только после ходатайств или жалоб потерпевшей стороны 

либо по преступлениям, имеющим общественный резонанс. 

                                            
1 Выступление Колокольцева В.А. на заседании в Совете Федерации 14 мая 2024 г. Сайт Интекфакс Россия. 

Электронный ресурс: режим доступа: https://www.interfax-russia.ru/main/kolokolcev-nekomplekt-lichnogo-

sostava-v-mvd-rf-prevysil-150-tys-chelovek. Дата обращения 17.05.2024 г. 
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Нами перечислены некоторые проблемы, которые были выявлены при 

изучении уголовных дел и анкетировании следователей, дознавателей и 

руководителей следственных подразделений, подразделений дознания.  

Решение проблем по расследованию нераскрытых преступлений, как 

нам видится, зависит от ряда факторов: наладить работу специализированных 

следственно-оперативных групп по раскрытию нераскрытых преступлений на 

постоянной основе; осуществлять должный ведомственный контроль за 

раскрытием и расследованием данных уголовных дел, и «нельзя успешно 

решить без значительного улучшения работы по расследованию преступлений 

«по горячим следам»»1. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

 

THE IMPACT OF REGULAR PHYSICAL TRAINING ON THE 

                                            
1 Лавров В.П. Проблема расследования нераскрытых преступлений прошлых лети некоторые пути ее решения 

// Предварительное следствие. Выпуск 4(6). 2009. С. 28-38. 
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PSYCHOLOGICAL STATE AND PROFESSIONAL EFFECTIVENESS OF 

LAW ENFORCEMENT OFFICERS  

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о влиянии регулярной физической 

подготовки на психологическое состояние и профессиональную эффективность 

сотрудников органов внутренних дел. Исследование основывается на анализе научной 

литературы, результатов анкетирования и экспериментальных данных, полученных в 

ходе обучения и тренировок сотрудников различных подразделений. В статье 

подчёркивается важность комплексного подхода к физической подготовке, который 

включает в себя не только физическую нагрузку, но и развитие психологической 

устойчивости, умения работать в условиях стресса и повышенного риска. Авторы делают 

акцент на том, как регулярные занятия физической культурой и спортом способствуют 

снижению уровня профессионального выгорания, улучшению когнитивных функций и 

общей работоспособности сотрудников. Также рассматриваются вопросы оптимизации 

программ физической подготовки с целью достижения максимального эффекта в 

повышении профессиональной эффективности и поддержании психологического здоровья 

сотрудников. 

Ключевые слова: Физическая подготовка, органы внутренних дел, 

профессиональная эффективность, психологическое состояние, стрессоустойчивость, 

профессиональное выгорание, когнитивные функции, программы физической подготовки, 

психологическое здоровье. 

 

Abstract: The article discusses the impact of regular physical training on the psychological 

state and professional effectiveness of employees of internal affairs agencies. The research is 

based on the analysis of scientific literature, survey results and experimental data obtained during 

training and trainings of employees of various departments. The article emphasizes the importance 

of an integrated approach to physical training, which includes not only physical activity, but also 

the development of psychological stability, the ability to work under stress and increased risk. The 

authors focus on how regular physical education and sports activities contribute to reducing the 

level of professional burnout, improving cognitive functions and overall employee performance. 

The issues of optimizing physical training programs in order to achieve maximum effect in 

improving professional efficiency and maintaining the psychological health of employees are also 

considered. 

Keywords: Physical training, internal affairs agencies, professional efficiency, 

psychological state, stress resistance, professional burnout, cognitive functions, physical 

training programs, psychological health. 

 

В современном мире профессия сотрудника органов внутренних дел 

ассоциируется с повышенными физическими и психологическими 

нагрузками. Эффективность выполнения профессиональных обязанностей в 

значительной мере зависит от уровня физической подготовленности и 

психологической устойчивости к стрессу. Регулярная физическая подготовка 
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является одним из ключевых аспектов в поддержании и развитии 

необходимых качеств сотрудников органов внутренних дел. Несмотря на 

очевидную важность данного аспекта, вопросы организации и эффективности 

физической подготовки, а также её влияния на психологическое состояние и 

профессиональную деятельность остаются малоизученными. 

В рамках данной статьи предпринимается попытка систематизировать 

некоторые из существующих подходов к физической подготовке сотрудников 

органов внутренних дел, а также оценить влияние регулярных занятий на 

профессиональную эффективность и психологическое благополучие. Особое 

внимание уделяется анализу специфики физических нагрузок, их соответствия 

требованиям профессиональной деятельности и возможностям адаптации к 

повышенным уровням стресса. 

Анализ научных исследований последних десятилетий показывает 

возрастающий интерес к изучению влияния физических упражнений на 

психологическое состояние и профессиональную деятельность людей, чья 

работа связана с регулярными психоэмоциональными и физическими 

нагрузками. В работах многих авторов подчёркивается, что систематическая 

физическая подготовка способствует не только улучшению физического 

состояния, но и повышению уровня стрессоустойчивости, а также снижению 

проявлений профессионального выгорания. 

Важным аспектом, на который указывают исследователи, является 

взаимосвязь между регулярной физической активностью и когнитивными 

функциями. Исследования демонстрируют, что систематические занятия 

физической культурой способствуют улучшению внимания, памяти и других 

когнитивных процессов, что в свою очередь, повышает эффективность 

профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел1. 

Особое внимание в научной литературе уделяется вопросам 

                                            

1  Доттуев Т.И. Повышение физической подготовленности по программам профессиональной подготовки 

сотрудников МВД России // Педагогический журнал. 2021. Т. 8. № 3A. С. 60—66. 
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оптимизации физической подготовки для достижения максимального 

положительного эффекта. Так, в работах Губжокова Анзора Хадисовича и 

Доттуева Тенгиза Идрисовича анализируются различные программы 

физической подготовки, их соответствие специфике работы сотрудников 

органов внутренних дел и возможности адаптации к индивидуальным 

особенностям каждого сотрудника. 

Не менее важной является тема изучения влияния физической 

подготовки на психологическое здоровье. Исследования Горбунова и 

Карасевой (2021) показывают, что регулярные занятия спортом могут 

существенно снижать уровень тревожности, депрессивных состояний и 

других негативных психологических проявлений, что крайне важно для 

сотрудников, работающих в условиях постоянного стресса. 

Для оценки влияния физической подготовки на профессиональную 

эффективность и психологическое состояние сотрудников органов 

внутренних дел было выбрано комбинированное исследование, включающее 

как количественные, так и качественные методы сбора и анализа данных. Этот 

подход позволил глубже понять взаимосвязи между регулярными 

физическими упражнениями и различными аспектами профессиональной 

деятельности и психологического благополучия. 

Количественные методы. 

Основой количественного анализа послужили данные, полученные в 

ходе анкетирования сотрудников различных подразделений. Анкета включала 

в себя вопросы, направленные на изучение уровня физической 

подготовленности, регулярности и интенсивности занятий физической 

культурой, а также самооценку их влияния на профессиональную 

эффективность и психологическое состояние. Для анализа данных 

использовались статистические методы, включая дескриптивную статистику 

и корреляционный анализ. 

Качественные методы. 

Качественный анализ основывался на проведении глубинных интервью 
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с сотрудниками, которые активно занимаются физической подготовкой, и 

теми, кто ведет менее активный образ жизни. Целью интервью было 

выявление личного опыта, отношений к физической подготовке и её 

воспринимаемого влияния на работоспособность, стрессоустойчивость и 

общее психологическое благополучие1. Также были проведены интервью с 

инструкторами по физической подготовке для получения экспертной оценки 

эффективности различных программ физических упражнений. 

Инструменты исследования. 

Для сбора данных использовались стандартизированные 

психологические тесты для оценки уровня стрессоустойчивости, 

тревожности, профессионального выгорания и когнитивных функций. Это 

позволило получить объективную оценку психологического состояния 

участников исследования. Физическая подготовленность оценивалась с 

помощью специальных физических тестов, включающих измерение основных 

физических качеств: силы, выносливости, гибкости и скоростно-силовых 

характеристик. 

Выборка. 

Исследование охватило 100 сотрудников органов внутренних дел 

различного возраста и пола, работающих в разных регионах и подразделениях. 

Это позволило учесть вариативность условий службы и обеспечить 

репрезентативность выборки. 

Влияние физической подготовки на профессиональную эффективность. 

Анализ полученных данных показал значительную корреляцию между 

регулярной физической подготовкой и уровнем профессиональной 

эффективности сотрудников. Сотрудники, которые на регулярной основе 

подвержены физической нагрузки, продемонстрировали более высокие 

                                            

1  Канукоев А.М. Совершенствование общей физической подготовки слушателей программ 

профессионального обучения в образовательных организациях МВД России // Педагогический журнал. 2022. 

Т. 8. № 3A. С. 74—80. 
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результаты в тестах на профессиональную пригодность, а именно скорость 

принятия решения и способность к многозадачности. Также было отмечено 

улучшение когнитивных функций, что напрямую связано с повышением 

профессиональной эффективности. 

Влияние физической подготовки на психологическое состояние. 

Результаты психологических тестов указывают на положительное 

влияние физической активности на психологическое благополучие 

сотрудников. Сотрудники с высоким уровнем физической подготовленности 

отмечали меньшее проявление симптомов стресса, тревожности и депрессии 

по сравнению с группой менее активных коллег. Кроме того, в группе активно 

занимающихся спортом наблюдалось существенное снижение показателей 

профессионального выгорания, что свидетельствует о важной роли 

физических упражнений в поддержании психологической устойчивости и 

профессионального долголетия. Также, не мало важным аспектом, является 

именно рассмотрение психологической составляющей в рамках 

осуществления сотрудником своих служебных обязанностей, так за счёт 

устойчивости психологического состояния, сотрудник более трезво может 

принимать решения в экстремальных ситуациях, что в очередной раз 

показывает значимость физической подготовки в формировании 

«качественного» сотрудника ОВД. 

Оптимизация программ физической подготовки. 

Исследование также выявило, что не все виды физической активности 

одинаково эффективны для достижения целей повышения профессиональной 

эффективности и психологического благополучия. Программы, включающие 

элементы выносливости, силовых упражнений, гибкости и элементы 

стрессоустойчивости (например, йога, медитация в движении), показали 

наибольшую эффективность. Это подчеркивает необходимость 

индивидуального подхода при разработке программ физической подготовки, 

учитывая специфику работы и физические возможности каждого сотрудника, 

неоспорима также всё-таки роль прикладных навыков сотрудника ОВД в том 
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числе боевых приемов борьбы, всё-таки благодаря прикладным навыкам, 

сотрудник ОВД, чувствует себя более уверено при общении с лицами, которые 

могут ему оказать противодействие. 

Результаты данного исследования подтверждают гипотезу о том, что 

регулярная физическая подготовка оказывает значительное влияние на 

профессиональную эффективность и психологическое состояние сотрудников 

органов внутренних дел1. Физическая активность не только способствует 

улучшению физических показателей, но и является важным фактором в 

поддержании психологической устойчивости, снижении уровня стресса и 

профессионального выгорания. Важным выводом является также тот факт, что 

для достижения максимального положительного эффекта необходима 

тщательная разработка и адаптация программ физической подготовки к 

индивидуальным особенностям сотрудников и специфике их 

профессиональной деятельности. 

Исследование подтвердило значимость физической подготовки в 

повышении профессиональной эффективности и улучшении 

психологического состояния сотрудников органов внутренних дел. 

Регулярные физические упражнения способствуют не только физическому, но 

и психоэмоциональному благополучию, что является критически важным для 

сотрудников, работающих в условиях высокого стресса и риска. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод о 

необходимости интеграции программ физической подготовки в стандартные 

процедуры подготовки и повышения квалификации сотрудников органов 

внутренних дел. Эти программы должны учитывать не только физические, но 

и психологические аспекты работы, быть направленными на развитие 

стрессоустойчивости, улучшение когнитивных функций и повышение общей 

жизненной удовлетворенности. 

                                            

1  Кодзоков А.Х. Актуальные вопросы организации физической подготовки в вузах МВД России // 

Педагогический журнал. 2022. Т. 8. № 3A. С. 81—88. 
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Кроме того, важным аспектом является разработка 

индивидуализированных программ физической подготовки, учитывающих 

личные предпочтения, уровень физической подготовленности и 

специфические требования профессии каждого сотрудника. Такой подход 

позволит максимизировать положительное влияние физической активности на 

профессиональную и личностную эффективность. 

Дальнейшие исследования в данной области могут быть направлены на 

изучение влияния конкретных видов физических упражнений на 

специфические аспекты работы сотрудников органов внутренних дел. Также 

перспективным направлением является разработка и тестирование 

комплексных программ, включающих не только физические упражнения, но и 

элементы психологического тренинга, направленные на развитие 

устойчивости к стрессу, управление эмоциями и повышение мотивации. 

В заключение можно отметить, что физическая подготовка играет 

ключевую роль в поддержании высокого уровня профессионализма и 

психологической устойчивости сотрудников органов внутренних дел. 

Разработка и внедрение эффективных программ физической подготовки 

является важной задачей, способной способствовать повышению качества их 

работы и общего благополучия. 
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СТРЕСС В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Стресс – распространенное явление в современном обществе, 

факторами которого могут являться личностные особенности, социальное 

окружение, профессиональная деятельность и т. д.  

Можно утверждать, что самый высокий уровень стресса преобладает у 

людей, профессиональная деятельность которых связана с взаимодействием с 

социумом, в том числе у тех, кто защищает общество от преступных 

посягательств, обеспечивает законность и правопорядок.  

Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел 

(ОВД) напрямую связана с риском для жизни и здоровья и характеризуется 

высокой степенью возникновения экстремальных ситуаций в служебной 

деятельности, вследствие которых могут развиваться определенные 

стрессовые состояния, приводящие в ряде случаев к серьезным заболеваниям.  

Сущность работы сотрудника ОВД заключается в том, чтобы быть 

глубоко вовлеченным в жизнь тех, кто совершил противоправное деяние либо 

стал жертвой преступления. В служебной деятельности сотрудников ОВД 

экстремальные ситуации, как правило, возникают внезапно и субъективно 
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воспринимаются как угроза жизни и здоровью. Такие ситуации встречаются 

как при выполнении сотрудником оперативно-служебных задач, так и в 

обычной служебной деятельности, например, в случаях возникновения 

конфликтов. Часто вступая в контакт с враждебно настроенным человеком, 

сотрудники ОВД должны подавлять и сдерживать ряд естественных 

эмоциональных реакций, которые могут возникнуть в этих ситуациях. 

Постоянные попытки подавить такие эмоциональные реакции могут стать 

фактором развития стресса в долго срочной перспективе.  

Сотрудник ОВД ежедневно находится в условиях, которые обладают 

высокой стрессогенностью: контактирует с обвиняемыми и подозреваемыми, 

постоянно попадает под воздействие отрицательной информации. Часто 

стресс рассматривается с позиций его негативного влияния на духовное и 

физическое состояние здоровья сотрудника, а также на эффективность 

выполнения служебных задач. Однако такое представления о функциях 

стресса в структуре профессиональной деятельности противоречит 

классической концепции стресса Г. Селье, согласно которой стресс есть ничто 

иное, как неспецифическая реакция адаптации. Следовательно, закономерно 

ожидать, что есть условия, при которых стресс будет обладать позитивным 

влиянием на эффективность профессиональной деятельности сотрудников. 

Так, под воздействием стресса, формируется быстрое и точное 

мышление, постоянная собранность и готовность к непредвиденным 

обстоятельствам, мгновенная реакция при появлении опасности. Человек 

становится более решительным и ответственным, его меньше беспокоят 

временные трудности, намного острее ощущает чувство долга, которое 

связано с желанием качественно исполнять поставленные цели и задачи. К 

данному перечню можно добавить повышенную сосредоточенность и 

концентрацию, предприимчивость и инициативность, проявление 

всевозможных сил для выполнения задач, большая настойчивость в 
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достижении определенной установки и боевая взволнованность (в пределах 

полезности)1. 

Таким образом, можно выделить два варианта воздействия 

стрессогенных условий на профессиональную деятельность сотрудников 

правоохранительных органов: негативное и позитивное. 

Негативное влияние стресса на профессиональную деятельность 

сотрудников проявляется в возможности развития алкоголизма, 

наркозависимости (в редких случаях), психической напряженности, снижении 

эмоционального тонуса, характеризуемый замедлением реакций, потерей 

внимательности и ложным беспокойством. Психическая напряженность – это 

состояние, обусловленное предвидением неблагоприятного развития событий 

для субъекта, сопровождается чувством страха, тревоги, вялости, усталости, 

раздражительности и общего дискомфорта2. 

Позитивное влияние стресса на профессиональную деятельность 

сотрудника заключается в мобилизации резервных возможностей организма, 

в формировании опыта, в расширении и укреплении адаптивных 

возможностей индивида, в пополнении потенциала резерва сил, в 

способствовании соматического, психического, личностного развития, в 

побуждении к поиску решений в конфликтных ситуациях и в достижении 

жизненных целей3. 

                                            
1 Султанова М.В. Влияние экстремальных ситуаций на личность и деятельность сотрудников ОВД / М.В. 

Султанова, Л.Г. Устинова // Редакция международного научного журнала «Мир науки, культуры, 

образования» (Горно-Алтайск). – 2018. – С. 323–324. 

 
2 Бердников В.Ю. Психические состояния сотрудников ОВД. Основы психической саморегуляции. – 

Свердловск.Обл. – 01.2007. 

3 Профессиональный стресс и стрессоустойчивость специалистов экстремального профиля деятельности: 

учебное пособие / Н.Н. Смирнова, А.Г. Соловьев, М.В. Корехова, И.А. Новикова. – Архангельск: Изд-во 

Северного государственного медицинского университета, 2017. – 161 с.  
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Стресс, таким образом, может быть, как фактором, способствующим 

достижению эффективности профессиональной деятельности сотрудников 

ОВД, так и препятствующим. 

«Стрессогенность условий реализации профессиональной деятельности 

определяется совокупностью целого ряда факторов: фактор новизны, 

опасности, дефицита времени, внезапности, неопределенности, факторы 

объективного и субъективного порядка. То есть, можно говорить о том, что 

стрессогенность условий профессиональной деятельности сотрудника 

органов внутренних дел формируется из таких явлений как высокий уровень 

эмоциональной напряженности, присутствие сложно прогнозируемых 

непредвиденных обстоятельств, специфика работы в условиях 

коррумпированности и наличия «права звонка». Кроме того, к ним относятся 

сложность организации предварительного расследования, противоречивость, 

сложность, законодательства и нормативных инструкций, ненормированный 

рабочий день, дополнительная нагрузка, несвязанная с выполнением 

профессиональных обязанностей, работа без выходных; большое количество 

материалов и уголовных дел в производстве при жестких временных 

ограничениях на их рассмотрение. Вдобавок, это плохая организация условий 

труда, слабая материально-техническая обеспеченность, низкая материальная 

стимуляция труда, отсутствие заинтересованности в конечном результате 

работы, низкая мотивация труда, отсутствие должного внимания к нуждам 

сотрудников»1. 

К примеру, при охране общественного правопорядка в период 

проведения какого-либо массового мероприятия (футбольного матча, 

митинга, концерта, протестной акции и др.) может случиться инцидент, 

который спровоцирует появление беспорядка, и в худшем случае реализуется 

в террористические, экстремистские намерения разного рода деструктивных 

                                            
1 Шихова А.П. Профессиональный стресс в деятельности сотрудников специализированных подразделений 

дознания органов внутренних дел: дис. ... канд. психол. наук / А.П. Шихова. – Санкт-Петербург, 2009. – 172 

с. 
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элементов. В данном случае, действует фактор опасности, новизны и 

неопределенности. В условиях чрезвычайных ситуаций, вызванных 

социальными, техногенными и природными, обстоятельствами, может 

проявляться вся совокупность стрессовых факторов. Сотрудникам органов 

внутренних дел, осуществляющим охрану общественного правопорядка, 

необходимо проявлять решительность в своих действиях, придерживаться 

инструкций, и конечно, обеспечить как общественную, так и личную 

безопасность в данных условиях, минимизировав воздействие стрессовых 

факторов1. 

«Позитивное влияние стресса проявляется в следующих феноменах: 

–  мобилизация человека в ситуации реализации возникших задач 

профессиональной деятельности; 

–  мобилизация всех сил организма; 

–  активизация нейропептидов, регулирующих обмен веществ в 

организме ведет к улучшению иммунитета; 

–  повышение жизненного тонуса; 

–  кратковременное повышение давления, способствующее 

выбросу в кровь значительного количества кислорода; 

–  повышение уровня стрессоустойчивости»2. 

Следует также перечислить конкретные отрицательные признаки, 

возникающие в результате стресса: 

–  потеря контроля над собой, рост раздражительности; 

                                            
1 Корабельникова, Ю.Л. Психолого-педагогическое и кадровое обеспечение деятельности 

правоохранительных органов / Ю.Л. Корабельникова // Труды Академии управления МВД России. – 2016. – 

№3(39). 

 
2 Султанова М.В. Влияние экстремальных ситуаций на личность и деятельность сотрудников ОВД / М.В. 

Султанова, Л.Г. Устинова // Редакция международного научного журнала «Мир науки, культуры, 

образования» (Горно-Алтайск). – 2018. – С. 323–324. 
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–  обостренное чувство самосохранения, которое иногда 

захватывает все сознание и становится единственной побудительной силой 

поведения; 

–  неумение мобилизоваться, постоянное чувство слабости и 

усталости; 

–  снижение находчивости, настойчивости, активности, 

изобретательности в достижении цели; 

–  повышенная склонность к поиску оправданий, проявление 

провалов памяти и иллюзий восприятия, ухудшение оценки обстановки, 

наблюдательности и сообразительности; 

–  избегание неудачи любой ценой (вместо стремления к 

максимально возможному успеху), подчинение своего поведения мотиву, 

страх перед ответственностью; 

–  боязнь неудачи, замедленность реакций, нерешительность, 

беспокойство, растерянность; 

–  развитие профессиональной деформации. 

Негативное влияние стресса отмечается в целом ряде психических 

феноменов, которые обладают разной степенью устойчивости и разных 

характером влияния на эффективность профессиональной деятельности 

сотрудников. Один из них – это профессиональная деформация или 

деструкция личности. Можно констатировать необычайное разнообразие 

дефиниций, и, как следствие этого, широкий диапазон психических явлений, 

которые могут быть включены в понятие профессиональных деформаций 

личности. Обычно к их числу относят: трудоголизм, профессиональный 

инструментализм, профессиональный фетишизм, профессиональная 

интолерантность, профессиональный догматизм, профессиональная 

демонстративность, ролевой экспансионизм, профессиональная агрессия, 

дефектоцентризм, виктимизация, социальное лицемерие, административный 

восторг, феномен недоверия, синдром эмоционального выгорания, синдром 
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вседозволенности, синдром асоциальной перцепции, синдром 

сострадательной усталости, и др.  

Рассмотрим такие понятия как эмоциональное выгорание, феномен 

недоверия и профессиональная стагнация. 

Профессиональная деформация личности сотрудника органов 

внутренних дел – негативное изменение социально-психологических и 

психологических особенностей личности сотрудника в процессе службы. 

Профессиональную деформацию также определяют как результат искажения 

личностных и профессиональных качеств работника под влиянием 

негативных факторов окружающей среды и деятельности. Профессиональная 

деформация формируется под влиянием факторов внутрисистемного 

взаимодействия (совместное выполнение служебных задач, отношение с 

коллегами и руководителем) и факторов, относящихся к внешней среде 

деятельности (взаимодействие с правонарушителями, решение вопросов 

применения к ним мер пресечения и профилактики)1. 

Значительная часть сотрудников органов внутренних дел переживают 

состояние эмоционального выгорания, которое на поведенческом уровне по 

частоте встречаемости проявляется в редукции выполнения 

профессиональных обязанностей за счет экономного или неадекватного 

эмоционального реагирования, неудовлетворенности собой, личностной 

отстраненности. 

Эмоциональное выгорание может рассматриваться как 

фиксированный на уровне смысловых личностных структур эффект 

адаптации профессионала к стрессогенным условиям трудовой деятельности. 

При формировании синдрома эмоционального выгорания трансформируется, 

прежде всего, отношение к предмету труда, он теряет свою привлекательность 

                                            
1 Чернышева Е.В. Полицейская психология / Е.В. Чернышева, К.В. Злоказов. – Екатеринбург, 2016. 
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для специалиста, обладает либо нейтральной, либо отрицательной 

эмоциональной окраской1. 

Феномен недоверия – это профессиональная деструкция личности, 

которая возникает в специфических условиях осуществления 

профессиональной деятельности, жестко регламентирующих тип и характер 

взаимодействия с окружающими. В результате длительного воздействия на 

личность таких условий труда формируются: стремление избегать общения с 

людьми, обладающими выраженной готовностью дать совет, оказать помощь; 

преобладание гипотимического фона в общении с коллегами и людьми, 

составляющими предмет профессиональной деятельности; ярко 

проявляющееся стремление и способность развенчивать идеалы и авторитеты 

с обозначением неблагоприятных мотивов поведения2. 

Профессиональная стагнация – это «универсализация прошлого 

опыта на основе автоматизации и стереотипизации социально 

профессиональных действий»3. 

Профессиональная стагнация сопровождается безразличным 

отношением к профессии и собственному карьерному росту, снижением 

профессиональной активности, предвзятым отношением к переменам. В 

целом профессиональная стагнация характеризуется регрессивным 

мотивационным профилем и стимулирующей стратегией, которая мешает 

развитию профессионализма. 

Ведущим условием, позволяющим оптимизировать влияние 

стрессогенных факторов на профессиональную деятельность сотрудников, 

является психологическая подготовка, обеспечивающая стрессоустойчивость 

                                            
1 Минеев Ю. В. Факторы, влияющие на психологическое состояние в экстремальных ситуациях // Научный 

дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. 2020. № 4(7). С. 162–168.  

2 Щербинина О.А. Категория «отношение» и анализ внутренней позиции личности / О.А. Щербинина // 

Вестник Оренбургского государственного университета. – 2015. – №2(177). – С. 201–206. 

3 Гнеушева А.В. Влияние профессиональной стагнации на процесс профессионального становления личности 

/ А.В. Гнеушева //Среднерусский вестник общественных наук. – 2013. – №1(27). – С. 26–33. 
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сотрудников. Существует несколько определений понятия 

стрессоустойчивости. Например, по мнению В.А. Бодрова, 

стрессоустойчивость является интегративным свойством человека, которое 

определяется степенью адаптации к воздействию экстремальных факторов 

среды, развитием психических, физиологических и социальных 

характеристик личности, уровнем активации функциональных ресурсов 

организма и проявляется в показателях функционального состояния, 

работоспособности и поведения человека. Так, В.А. Пономаренко определяет 

стрессоустойчивость как адаптацию к стрессу, эффективность и надежность 

деятельности в экстремальных профессиональных условиях, 

характеризуемую устойчивостью, выносливостью, и способностью 

противостоять негативным эффектам стресса. Следующий автор, 

П.Б. Зильберман объясняет стрессоустойчивость как комплексное свойство 

индивида, характеризующееся взаимосвязью эмоциональных, 

интеллектуальных, мотивационных и волевых элементов психической 

деятельности человека, которые обеспечивают наилучший результат в 

достижение цели в трудной эмоциональной обстановке. А М.И. Дьяченко 

говорит о стрессоустойчивости как о готовности к деятельности в 

критических ситуациях, способствующей корректному использованию опыта, 

знаний, самооценки, самоконтроля и личностных качеств. 

Рассматривая структуру стрессоустойчивости можно выделить 

следующие ее составляющие. Во-первых, это определенная совокупность 

психологических особенностей, обусловливающих адекватное восприятие 

стресса в профессиональных условиях. Это экстра и интравертированность, 

эмоциональная устойчивость, оптимистичность, ригидность, толерантность к 

организационному стрессу, расположенность к повышенной тревожности, 

стратегии выхода из стрессовых ситуаций, сила возбуждения центральной 

нервной системы, уровень притязаний и самооценки, склонность к 

алкогольной зависимости как показатель деструктивных проявлений 

социальной дезадаптации. Во-вторых, это совокупность таких 
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индивидуальных характеристик как способность влиять на собственную 

жизнь (интерес и открытость к изменениям, то есть отношение к ним не как к 

угрозе, а как к возможности развития), чувство независимости и ощущение 

важности своего существования. 

Как уже говорилось, уровень стрессоустойчивости зависит от 

психологической подготовки сотрудника. В.А. Торопов определяет 

психологическую подготовку «как процесс, направленный на создание 

оптимального психологического состояния, формирование внутренней 

готовности сотрудника, способствующей реализации наиболее совершенной 

техники в процессе выполнения задачи для достижения высоких результатов 

в напряженной и сложной обстановке (стрессовых ситуациях)». 

рофессионально-психологическая подготовка сотрудников 

подразделений органов внутренних дел в большинстве случаев, объединяет в 

себе решение таких задач, как: изменение и корректирование 

психологических качеств, профессиональная диагностика и контроль 

личности и коллектива, регулирование психических свойств, качеств и 

процессов личности и стабилизация интерпсихических взаимоотношений в 

социальных группах.  

Психологическая подготовка – это серьезная и значимая часть системы 

переподготовки, первоначального, боевого и служебного профессионального 

обучения, к тому же, это часть структуры повышения квалификации. 

Современные исследователи обращают внимание на ведущие цели и задачи 

профессионально-психологической подготовки сотрудников органов 

внутренних дел, к ним относят: помощь при оценке степени риска; помощь 

приобретения навыков безопасности и способности результативно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; сохранение оптимального уровня 

психофизиологического состояния организма; обучение методам регуляции 

боевых психических состояний; вооружение информацией, обеспечивающей 

понимание динамики развития экстремальных условий деятельности. 



47 

 

Можно сделать вывод о том, что служащие в разных структурах ОВД, 

сталкиваются с иными психологическими сложностями, связанными со 

спецификой условий их рода деятельности. В связи с этим, профессионально-

психологическую подготовку дифференцируют следующим образом: по 

конкретным профилям – психологическая подготовка личного состава отряда 

милиции особого назначения, инспекторов по делам несовершеннолетних, 

участковых уполномоченных милиции, следователей, инспекторов ГУОБДД 

и др.; по особенностям выполнения установок, целей и задач – 

профессиональная подготовка к общению с различным контингентом людей, 

к действиям в ночное время суток при чрезвычайных обстоятельствах, 

подготовка к задержанию вооруженных криминальных элементов; по видам 

персонала – профессионально-психологическая подготовка руководящего и 

рядового состава. Из этого следует, что данные типы подготовок различны по 

своему содержанию, методике обучения и способу обеспечения 

информацией. 

Таким образом, профессионально-психологическая подготовка – это 

организованный и эффективно выполняемый процесс повышения, 

поддержания и формирования уровня психологической готовности 

сотрудников к решению служебных и оперативных целей, проблем, задач. 

Профессионально-психологические навыки, умения и мастерство 

сотрудников требуют точное, строгое и четкое следование правилам 

безопасности. Это играет значительную роль в экстремальных условиях, так 

как выполнение задачи и безопасность всего подразделения зависит от 

безопасности каждого сотрудника. 
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гнилостного разложения является то, что ценный набор идентификационной информации 

может быть собран только при его посмертном исследовании в условиях 

танатологического отделения.  

Ключевые слова: Осмотр трупа, следственные действия, идентификация 

личности, скелетирование, ДНК, экспертиза. 

 

Осмотр трупа на месте обнаружения является частью осмотра места 

происшествия и относится к неотложным следственным действиям. Оно 

проводится следователем с участием специалиста в области судебной 

медицины. Ответственным за осмотр места происшествия и осмотр трупа на 

месте его обнаружения является следователь. Его функции и функции других 

участников, особенно специалиста по судебной медицине, должны быть четко 

разграничены. 

В случаях обнаружения неопознанного трупа объем информации для 

раскрытия преступления или выяснения обстоятельств смерти человека 

сильно ограничен, поскольку исключается возможность быстрой проверки 

конкретных версий персональных данных по учетным записям, местам 

жительства и работы, медицинским учреждениям и т.д. Поэтому главной 

особенностью экспертизы неопознанного трупа является дополнительное 

планирование обязательных мероприятий, направленных на идентификацию 

личности. 

Сразу после смерти черты лица могут изменяться настолько сильно, что 

вызывают трудности при опознании трупа родственниками и знакомыми. 

Внешний вид резко меняется в случаях механических, термических и других 

повреждений, поедания животными, птицами и насекомыми. А при развитии 

гнилостных процессов, скелетирование трупа исключает возможность его 

идентификации по внешним признакам. 

В связи с этим необходимо собрать идентификационную информацию 

для эффективного использования при идентификации личности. 

Для идентификации личности неопознанного трупа важны 

индивидуальные особенности характера, которые являются естественными 

или приобретенными в течение жизни. Это стойкие изменения, произошедшие 
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в результате заболеваний, травм, операций, ожогов и других воздействий, 

обнаруженных на поверхности кожи, костях, зубах, родимых пятнах 

внутренних органов и других особых признаках. Идентификационную 

ценность имеют татуировки, родимые пятна и другие особые приметы. 

В случаях обнаружения разлагающихся трупов порядок и 

последовательность внешнего осмотра остаются нормальными, но 

тщательность при осмотре должна соблюдаться, несмотря на выраженные 

неблагоприятные факторы. При осмотре необходимо учитывать возможность 

посмертных поражений на трупе в виде разрывов кожи от расширения 

трупными газами, заражения насекомыми и животными. 

При разрушении эпидермиса для получения отпечатков пальцев 

неопознанного трупа необходимо организовать лабораторное исследование 

для восстановления рисунка пальца. В настоящее время существуют 

определенные трудности организационного характера при назначении таких 

исследований. На наш взгляд, это связано с несовершенством нормативных 

документов, регламентирующих трудовую деятельность по обнаружению 

неопознанных трупов. В частности, необходим нормативный документ, в 

котором четко задокументированы функциональные обязанности всех 

заинтересованных сторон, работающих в области обнаружения и экспертизы 

неопознанных трупов, в том числе представляющих различные ведомства1. 

Поскольку давность наступления смерти по ранним трупным явлениям 

уже невозможно определить из-за их завершения, целесообразно исследовать 

флору и фауну вблизи трупа. В теплое время года на непогребенном трупе 

мухи откладывают яйца во рту, глазах, отверстиях носа, ранах, пропитанных 

кровью волосах, одежде. На месте происшествия необходимо взять образцы 

личинок и падежных червей, поместить их в фиксирующую жидкость (спирт, 

формалин), а затем с помощью консультаций энтомологов решить вопрос о 

                                            
1  Балгимбеков Д.У., Любимов В.В. Правовое развитие Казахстана: опыт, проблемы и концепции // 

Материалы Республиканской научно-практической конференции. – Караганда, Изд-во КарГУ. 

2002. – 508 с. 
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виде, роде и цикле развития насекомых. И определить давность смерти. Когда 

труп обнаруживают на траве, следует отметить его длину и цвет. Покрытый 

одеждой и телом труп травы, меняет свой цвет со светло-зеленого на светло-

желтый. В течение 5-8 дней. 

Затем труп погружают в воду, полное отделение эпидермиса рук в виде 

перчатки может произойти через неделю при температуре воды +20-24 

градусов. 

Развитие скелетирование зависит от условий, в которых находится труп, 

и очагов поражения на нем. В выгребных ямах полное скелетирование трупа 

может произойти в течение 3-4 недель. 

При обнаружении скелетированного трупа необходимо максимально 

зафиксировать место его обнаружения. Использование фотографии 

значительно увеличивает возможность идентификации как трупа, так и 

различных предметов, в том числе его одежды. Важными для последующей 

идентификации являются найденные различные предметы: части головных 

уборов, обуви, одежды; важны ножи, ключи, письма, обрывки газетной 

бумаги, кошельки и т.д. Такие находки обязательно изымаются с места 

обнаружения неопознанного трупа. Их часто можно обнаружить в 

поверхностных слоях почвы, поэтому на ложе трупа следует обратить 

внимание на сохранность зубов, их состояние, на все меры по их 

обнаружению. Большим подспорьем в процессе опознания погибшего 

является обнаружение на месте происшествия засохшей крови. Следы крови 

длительное время могут сохраняться на различных предметах. Со временем 

кровяные корочки становятся темно-коричневыми, старые становятся серыми. 

В случае разложения кровь имеет зеленоватый оттенок. 

В целях сохранения целостности и предотвращения загрязнения 

вещественных доказательств, которое может отрицательно повлиять на 

сохранность ДНК, рекомендуется соблюдать следующие правила при осмотре, 

изъятии, упаковке, транспортировке вещественных доказательств: 

- Изъятие, осмотр и упаковку вещественных доказательств, 
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предположительно содержащих ДНК, следует проводить в перчатках. В 

случае проведения вышеуказанных действий в отношении разных объектов 

вещественных доказательств (при их множественности) желательно сменить 

перчатки, что позволит исключить контакт всех исследуемых объектов через 

них (перчатки); 

- Не прикасайтесь руками к местам вещественных доказательств, где 

возможна ДНК; 

- При взятии, осмотре, упаковке вещественных доказательств и образцов 

следует избегать прикосновения рук к частям вашего тела (не прикасайтесь к 

лицу, носу, глазам, рту и т.д.). Чтобы избежать получения биологических 

экстракций тела человека, выполняющего действия с вещественными 

доказательствами и предметами, следует избегать разговоров, чихания, кашля 

(с использованием маски).; 

- В случае выемки и последующей упаковки вещественные 

доказательства, подверженные воздействию влаги, должны быть высушены в 

чистом помещении при комнатной температуре. В то же время избегайте 

близости нагревательных приборов к прямым солнечным лучам; 

- Вещественные доказательства должны быть упакованы в чистые, 

новые (ранее неиспользованные) бумажные пакеты; 

- образцы крови отбираются обычным способом, т.е. как при 

традиционном биологическом исследовании. 

Особые требования предъявляются к подготовке вещественных 

доказательств для экспертизы с целью определения личности неопознанного 

трупа в стадии разложения. В таких случаях извлекаются только определенные 

фрагменты костной ткани. 

Возможности геномной экспертизы позволяют идентифицировать 

неопознанный труп по образцам крови его близких родственников (если 

таковые имеются), а при останках расчлененного трупа можно определить, 

принадлежат ли они одному или нескольким трупам. 

Особенностью обследования неопознанного трупа в стадии гниения 
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является то, что полный сбор идентификационной информации может быть 

собран только при обследовании в условиях отделения танатологии. Поэтому 

в постановлении наряду с вопросами определения причины смерти, механизма 

образования травм, давности смерти и т.д. обязательно поднимаются вопросы 

об идентификации, сборе и записи идентификационной информации в объеме, 

предусмотренном формой запроса. К сожалению, в настоящее время 

отсутствует нормативно-правовая база, регулирующая заполнение формы 

запроса идентификационной информации. В результате объем информации 

идентификационного характера не соответствует требованиям, 

предъявляемым при заполнении идентификационной карточки неопознанного 

трупа, но чаще всего она содержит фиктивную информацию, особенно 

касающуюся зубной формулы, деталей одежды и т.д. Кроме того, от 

выявленной идентификационной информации зависит планирование судебно-

медицинских исследований при экспертизе идентификации личности. Кроме 

того, неточная информация или ее отсутствие не позволяет полноценно 

проводить поисковые работы по идентификации. 

При значительном и даже более полном разрушении мягких тканей лица 

внешнее строение последнего можно приблизительно восстановить, используя 

метод графической реконструкции лица по черепу. Это позволит 

дифференцированно выбирать из числа пропавших без вести лиц тех, образцы 

крови родственников которых следует направить на генетическую экспертизу. 

Из фотографий пропавшего без вести они выбирают реконструированное 

лицо, похожее на рисунок на черепе, и назначают портретную идентификацию 

фотографии пропавшего без вести с черепом неопознанного трупа. 

Его особенностью является портретная идентификация информации об 

обнаружении неопознанных трупов, имеются существенные недостатки. Для 

улучшения работы в этом направлении мы предлагаем следующие 

мероприятия: 

- Необходимо организовать лабораторное исследование для 

восстановления рисунка пальца в случае разрушения эпидермиса на отпечатки 
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пальцев неопознанного трупа; 

- При опознании по фотографии неопознанного трупа, в дополнение к 

традиционным опознавательным изображениям, сделать видеозапись камеры 

с различных позиций, во всех возможных проекциях, которые можно увидеть 

на фотографиях пропавших без вести лиц; 

- Провести графическую реконструкцию лица по черепу со 

значительным и даже более полным разрушением мягких тканей лица; 

- Используйте возможности геномной экспертизы, которая позволяет 

идентифицировать неопознанный труп с образцами крови его близких 

родственников (если таковые имеются), а когда остается расчлененный труп, 

вы можете определить, принадлежат ли они одному или нескольким трупам.; 

- При сборе идентификационной информации, в полном объеме, 

использовать современные возможности медико-криминалистической 

идентификации личности; 

- Рассмотреть в перспективе опыт работы в этом направлении 

медицинских и криминалистических подразделений стран.  

Таким образом, установление личности неопознанных трупов зависит 

как от надлежащего осмотра места происшествия, так и от последующего 

планирования исследований по идентификации. 
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ПОНЯТИЕ И АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ДУХОВНО-
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена новой главе Уголовного кодекса Кыргызской 

Республики, где содержатся преступления против духовно-нравственного развития 

личности. Автор рассматривает данный вопрос в сравнении с прежним 

законодательством, определяет виды преступлений, содержащихся в ней, и дает свое 

определение данному виду преступлений. 

Ключевые слова: уголовное законодательство, духовно-нравственное здоровье 

личности, преступления против здоровья населения и общественной нравственности, 

наркотические средства, психотропные вещества, развратные действия, жестокое 

обращение с животными. 

 

Аннотация: Бул макала Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин жаңы 

бөлүмүнө арналган, анда адамдын руханий жана адептик өнүгүшүнө каршы кылмыштар 

камтылган. Автор бул маселени башка мамлекеттердин мыйзамдары менен салыштырып 

карап, бул кылмыштарга мыйзамдык аныктама берип, алардын өзгөчөлүктөрүн талдайт. 

Ачкыч сөздөр: кылмыш-жаза мыйзамдары, адамдын руханий-адептик 

саламаттыгы, калктын саламаттыгына жана коомдук адеп-ахлакка каршы кылмыштар, 

баңгизаттар, психотроптук заттар, бузуку аракеттер, жаныбарларга карата катаал 

мамиле. 

 

Глава 24 «Преступления против духовно-нравственного развития 

личности» впервые появилась в нашем Уголовном кодексе Кыргызской 

Республики (далее УК КР) только в 2017 году, с принятием нового уголовного 

закона. Первоначально в Уголовном кодексе Кыргызской Республики 1997 

года данной главы как таковой не было, поскольку в ней предусматривалась 

иная концепция построения преступлений. Исходя из объекта посягательства 

предполагались две группы преступлений: первые преступления, это 

преступления против здоровья населения, куда, например, входили 

«Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка 

наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта» (ст.  246), 
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«Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ» (ст. 248), «Склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ» (ст. 249) и др. 

Ко второй группе относились преступления против общественной 

нравственности, например, «Организация или содержание притонов для 

потребления наркотических средств или психотропных веществ» (ст.252), 

«Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, 

не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 258), «Вовлечение в занятие 

проституцией» (ст.260), «Изготовление или сбыт порнографических 

предметов» (ст. 262), «Жестокое обращение с животными» (ст. 264) и ряд 

других.  

Однако на сегодняшний день, видовым объектом данной группы 

преступлений является духовное и нравственное развитие личности. Однако, 

как таковой классификации, по нашему мнению, провести невозможно, так 

как все преступления, связаны с посягательством на эти два одинаковые по 

значимости понятия. 

Для сравнения в действующем уголовном законодательстве Российской 

Федерации от 13 июня 1997 г.1 такая структура сохраняется, поскольку 

предусмотрена аналогичная глава «Преступления против здоровья населения 

и общественной нравственности» и здесь также содержатся преступления, 

которые мы перечисляли выше, за исключением наличия некоторых 

преступлений, таких как «Получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего» (ст.240.1.), она появилась относительно недавно в 2013 

году, также «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 

оборот фальсифицированных биологически активных добавок» (ст. 238.1). 

Объективная сторона преступлений характеризуется совершением 

только активных действий, бездействия не предусмотрено. Так, в ст. 164 УК 

                                            
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1997 г. //https://www.consultant.ru/document/cons 
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КР «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста» общественно опасные деяние выражается в 

таких действиях как половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные 

действия сексуального характера, в ст. 165 «Развратные действия» совершение 

развратных действий без сексуальных контактов в отношении лица, не 

достигшего 16 лет.  

Субъективная сторона преступлений характеризуется умышленной 

формой вины. И преимущественно это прямой умысел, кроме случаев 

жестокого обращения с животными, где прямой умысел состоит в том, что 

лицо осознает, что совершает жестокое обращение с животными, предвидит 

наступление общественно опасных последствий в виде увечья или гибели, и 

желает их наступления. Косвенный же умысел определяет осознание 

общественно опасного характера его действий, предвидит наступление 

указанных действий, но сознательно допускает или безразлично к ним 

относиться.  

В остальных преступлениях рассматриваемой главы, наличествует 

только прямой умысел. Так, например, в ст. 167 УК КР «Содействие 

проституции и разврату» виновное лицо осознает, что организует или 

содержит притоны для занятия проституцией либо занимается сводничеством, 

и желает совершать данные действия.  

По конструкции все преступления против духовно-нравственного 

развития личности, кроме жестокого обращения с животными, где 

преступление окончено с момента увечья или гибели животного, являются с 

формальным составом. Они считаются оконченными с момента совершения 

общественно опасного деяния, и наступление последствий не требуется. 

Субъектом всех преступления является физическое вменяемое лицо, 

достигшее 16 лет. Только в статье «Вовлечение заведомо 

несовершеннолетнего в порнобизнес» в качестве квалифицирующего 

признака появляется специальный субъект - родитель или иное лицо, на 

которое законом возложены обязанности по воспитанию 
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несовершеннолетнего, а равно педагог или другой работник образовательного, 

воспитательного, лечебного либо иного учреждения, на которое законом 

возложены обязанности осуществлять надзор за несовершеннолетним. 

Необходимо отметить, что рассматриваемая категория противоправных 

деяний достаточно большая и наказание может быть самым разным, начиная 

от штрафа и заканчивая лишением свободы. 

В литературе встречаются различные мнения по поводу классификации 

рассматриваемых преступлений. Так, Н.А. Андреева разделяет группу 

преступлений против общественной нравственности на следующие 

подгруппы1: 

1. Общественные отношения, обеспечивающие здоровье населения, 

подгруппу можно объединить: вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК 

РФ); организацию занятия проституцией (ст. 241 УК РФ); получение 

сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 240.1. УК РФ); незаконное 

распространение порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК 

РФ); изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ) и др.; 

2. Общественные отношения в области общественной 

нравственности, сохранения памятников истории и культуры, которые 

содержат историческую память народа: уничтожение или повреждение 

памятников истории и культуры (ст. 243 УК РФ) и другие статьи того же 

характера (ст. 243.1, ст. 243.2, ст. 243.3); 

3. Общественные отношения, обеспечивающие гуманное отношение 

к животным: жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). 

Мы очень внимательно относимся к исследованиям ученых других 

стран и хотим отметить, что наше законодательство становится примером 

также и для других. Так, А.В. Максименко, И.Н. Архипцев, предлагают 

                                            
1 Андреева Н.А., Каташов А.В., Манджиева А.Н., Полоусова М.А. Понятие общественной нравственности и 

её характеристика как объекта преступления // Аграрное и земельное право. – 2020. – № 4 (184). - С. 128-131. 

// https://ru.wikipedia.org/wiki 
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пересмотреть расположение преступлений на подобие УК КР. Так, они 

указывают, на то, чтобы «…пересмотреть расположение составов 

преступлений, предусмотренных статьями 240-242.2 УК РФ, входящих в главу 

25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

путем трансформации в главу 18 «Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности или же (что представляется 

более оптимальным) выделения составов преступлений против общественной 

нравственности в самостоятельную главу, расположив ее следом за главой 18 

УК РФ. И приводят в пример главу 26 УК КР, где «Преступления против 

духовно-нравственного развития личности» следуют непосредственно за 

главой 25 «Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы». Данное положение также основывается на том, что как показывает 

практика, многие правоохранители испытывают существенные затруднения в 

правильной квалификации содеянного виновным, верном определении 

объекта посягательства»1. 

Таким образом, подводя итого, необходимо отметить, что преступления 

против духовно-нравственного здоровья личности составляют неотъемлемую 

и значимую часть структуры Уголовного кодекса Кыргызской Республики. 

Особенность такого рода деяний состоит в том, что они покушаются на 

нравственные устои социума в целом, духовность, и на безопасность здоровья 

сразу многих людей. То есть речь идет о неопределенном круге лиц, а не о 

каком-то отдельном человеке. Поскольку для нашего законодательства, глава 

является новой, нами делается попытка дать следующее определение. 

 Под преступлениями против духовно-нравственного развития 

личности следует понимать совокупность общественно опасных деяний, 

посягающих на духовное и нравственные развитие личности, как составные 

части неотъемлемого здоровья общества. 

 

                                            
1 Максименко А.В., Архипцев И.Н. Ответственность за преступления против духовно-нравственного развития 

личности по новому Уголовному кодексу Кыргызской Республики: сравнительный анализ и использование 

положительного опыта. / Проблемы правоохранительной деятельности. – 4, 9 // https://cyberleninka.ru/article/ 
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Аннотация: в научной статье автором рассматриваются вопросы правового 

регулирования «Вовлечения ребенка в совершение антиобщественных действий» в 

уголовном законодательстве Кыргызской Республики.  

Ключевые слова: ребенок, несовершеннолетний, антиобщественные действия, 

вовлечение, пьянство, бродяжничество, попрошайничество, уголовное законодательство, 

обман, уговоры. 

 

С момента обретения Кыргызской Республикой независимости было 

принято три Уголовных кодекса - УК КР 1997 г., УК КР 2017 г. и действующий 

УК КР 2021 года. Анализируя их, можно сказать, что концептуально многие 

положения были пересмотрены, многие нормы в содержательном плане 

изменились, некоторые из них вовсе были исключены из уголовного 

законодательства нашей страны. Затронул законодатель и статью, 

предусматривающий ответственность за «Вовлечение ребенка в совершение 

антиобщественных действий». Рассмотрим некоторые аспекты уголовно-

правовой характеристики данного преступления в контексте 

законодательного подхода в различные периоды действия уголовного 

законодательства. 

Так, в первоначальной редакции Уголовного кодекса Кыргызской 

Республики 1997 г. диспозиция данной статьи звучала следующим образом:  

(1) Вовлечение несовершеннолетнего лица в пьянство, употребление 

наркотических средств или других одурманивающих веществ без назначения 

врача, занятие бродяжничеством или попрошайничеством либо использование 

его в бродяжничестве или попрошайничестве, совершенные лицом, 
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достигшим восемнадцатилетнего возраста1… 

Необходимо сразу обратить внимание на объект преступления. В 

отличие от действующего УК КР, данная статья находилась в главе 20, которая 

именовалась «Преступления против семьи несовершеннолетних», в настоящее 

время она звучит несколько по-иному, а именно «Преступления против уклада 

семейных отношений и интересов детей».2 Таким образом, непосредственным 

объектом данного преступления являются отношения, связанные с 

обеспечением необходимых условий нормального физического и правильного 

нравственного формирования личности ребенка, подростка3. 

Однако, как мы видим, законодатель уточняет субъект вовлечения в 

преступление – это ребенок, что ранее не было, поскольку во всех прежних 

вариантах уголовного законодательства указывался несовершеннолетнее 

лицо. 

В данном случае считаем в смысловом понимании различий нет, 

используются, только, по нашему мнению, различные термины. Для полного 

точного уяснения обратимся к Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 

года. В статье 1 данной Конвенции, ребенком является «каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к 

данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее».4  

Объективная сторона преступлений раскрывается через признаки 

диспозиции статьи 181 действующего УК Кыргызской Республики. Так, часть 

1 звучит следующим образом «Вовлечение ребенка в употребление алкоголя, 

наркотических средств или других одурманивающих веществ, занятие 

бродяжничеством или попрошайничеством либо использование его в 

бродяжничестве или попрошайничестве». 

                                            
1 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 г. // https://minjust.gov.kg/ru/ 
2 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 28 октября 2021 г. // https://minjust.gov.kg/ru/ 
3 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Л.В. Иногамовой Хегай, 

проф. А.И. Рарога, проф. А.И. Чучаева. – М., 2008 г. – С. 184. 
4 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. // 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 
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Что касается понятия «вовлечение», то в литературе встречаются 

различные мнения. Приведем некоторые из них. Одни авторы определяют его 

как понятие как понуждение, принуждение, подстрекательство либо 

возбуждение желания (готовности или решимости) совершить преступление2. 

Другие, например, А.И. Чучаев, определяет формы вовлечения, какими 

являются систематическое употребление (распитие) алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, занятие 

бродяжничеством или попрошайничеством. Данный перечень является 

исчерпывающим, в связи с чем вовлечение несовершеннолетнего в иные 

антиобщественные действия (азартные игры, совершение административных 

проступков и т. д.) не образует состава преступления. Также ученый считает, 

что некоторые виды антиобщественных действий признаны 

самостоятельными преступлениями (ст. 230 УК РФ предусматривает 

ответственность за склонение к потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ, ст. 240 УК РФ — за вовлечение в занятие 

проституцией).3 

Поэтому многие ученые для того чтобы не было разногласий в 

различиях в толковании термина «вовлечение», предлагают термин 

«вовлечение» заменить на «систематическое склонение». По их мнению, это 

позволит связывать момент окончания этого деяния с совершением трех и 

более действий в течение непродолжительного времени, направленных на 

возбуждении у несовершеннолетнего желания совершать антиобщественные 

действия3. 

Как мы видим в нашем законодательстве также не делается акцент на 

термине «склонение», однако предполагается что потерпевшая сторона 

                                            
2 Осипьян А.В. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений или иных 

антиобщественных действий  (уголовно-правовые и криминологические аспекты): Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Ростов-н/Д., 2006. – С. 6. 
3 Чучаев А.И. Уголовное право. Особенная часть. Элект.учебник. //  

https://be5.biz/pravo/u032/index.html 
3 Ханова З.Р. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий: 

уголовно-правовые и криминологические: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук, 2008.  
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должна или увлечься занятием употребления алкоголя, наркотических средств 

или уйти в бродяжничество и попрошайничество. 

Вовлечение несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством или 

попрошайничеством, рассматривается как действия взрослого, направленные 

на приобщение несовершеннолетнего к бродяжничеству, кочевому, 

бездомному образу жизни или к систематическому выпрашиванию у 

посторонних лиц денег, продуктов, одежды, спиртного, сигарет и т.д1. 

Отдельно одним из признаков объективной стороны рассматриваются 

действия совершеннолетнего по использованию ребенка в занятие 

бродяжничеством и попрошайничеством. В данном случае соответствующие 

действия рассматриваются как соучастие в совершении преступления. 

Способы, которые использует субъект преступления для вовлечения 

ребенка в совершение антиобщественных действий могут самыми 

разнообразными - уговоры, шантаж, обман и т.д. Однако в отличие от 

вовлечения ребенка в совершение преступление, где в диспозиции 

законодатель указывает о вовлечении «любым способом», в данном 

рассматриваемом случае ничего об этом не говорится. 

Необходимо отметить, что в отличие от старого уголовного 

законодательства в действующей норме отсутствует примечание, в котором 

оговариваются условия некоторого освобождения от уголовной 

ответственности, так называемая «привилегированная» норма, согласно 

которой деяние  не распространяется на случаи вовлечения 

несовершеннолетнего в бродяжничество либо использования его в 

бродяжничестве, если эти деяния совершены родителем вследствие стечения 

тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника 

существования или отсутствием места жительства. Таким образом, в 

настоящее время преступление распространяется на всех лиц без исключения. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной 

                                            
1https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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формой вины. Лицо осознает, что вовлекает ребенка в совершение 

антиобщественных действий и желает совершить их. 

За все перечисленные преступные акты состава «Вовлечение ребенка в 

совершение антиобщественных действий» санкция предусматривает 

наказание в виде общественных работ от сорока до ста часов или 

исправительными работами на срок от двух месяцев до одного года, или 

штрафом от 200 до 500 расчетных показателей. 

Однако по ч. 2 ст. 181 данной статьи идет ужесточение в отношении 

родителей, педагогов или иных лиц, обязанных заботиться о ребенке. За 

данное деяние предусматривается наказание исправительных работ от одного 

года до трех лет или штрафом от 500 до 1000 расчетных показателей. Кроме 

того, предусматривается и лишение свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. Исключен в последнем 

варианте статьи УК Кыргызской Республики и признак «применения насилия 

или с угрозы его применения». 

Таковы некоторые правовые моменты статьи «Вовлечение ребенка с 

совершение антиобщественных действий» в новом уголовном 

законодательстве Кыргызской Республики». 

 

 

ЗАКИРОВА С.Б. 

Магистрант(ка) второго курса группы ЮЦГУм-23 

кафедры “Юриспруденця и философия” 

Академии государственного управления при Президенте Кыргызской 

Республики им.Ж.Абдрахманова 

 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: 

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу влияния искусственного интеллекта (ИИ) 

на реализацию и защиту прав человека. Рассматриваются этапы развития ИИ, текущее 

состояние его правового регулирования, основные угрозы для прав и свобод личности, а 

также возможные механизмы их защиты в условиях цифровой трансформации общества. 
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Ключевые слова: искусственный интеллект, права человека, цифровые технологии, 

защита прав, правовое регулирование. 

 

Аннотация: Бул макалада жасалма интеллекттин (ЖИ) адам укуктарынын 

камсыздалышына жана корголушуна тийгизген таасири каралат. ЖИнин өнүгүү 

этаптары, анын укуктук жөнгө салынуусунун учурдагы абалы, адам укуктарына коркунуч 

жараткан негизги факторлор жана санариптик трансформация шарттарында 

укуктарды коргоо механизмдери талданат. 

Ачкыч сөздөр: жасалма интеллект, адам укуктары, санариптик технологиялар, 

укуктарды коргоо, укуктук жөнгө салуу. 

 

Права человека являются фундаментальной основой современного 

правопорядка и универсальной ценностью, признанной международным 

сообществом. Они охватывают широкий спектр гражданских, политических, 

экономических, социальных и культурных прав, гарантирующих достоинство, 

свободу и равенство каждого человека. В условиях цифровизации и 

стремительного развития технологий, в частности искусственного интеллекта 

(далее ИИ), встаёт вопрос о пересмотре традиционных подходов к 

обеспечению и защите этих прав. Современный мир, характеризующийся 

ростом технологической зависимости, эскалацией конфликтов и глобальной 

нестабильностью, требует особого внимания к вопросам этичного и правового 

применения ИИ. Важно, чтобы технологический прогресс не становился 

инструментом подавления свободы, усиления неравенства или 

дискриминации, а напротив — служил целям устойчивого развития, 

справедливости и укрепления прав человека. Данная статья направлена на 

исследование взаимосвязи между ИИ и правами человека, анализ 

существующих угроз и выработку возможных механизмов их регулирования 

и защиты. 

Искусственный интеллект представляет собой совокупность 

технологий, позволяющих машинам имитировать когнитивные функции 

человека, такие как обучение, восприятие, анализ, принятие решений и 

коммуникация. ИИ активно внедряется в различные сферы жизни — от 

экономики и медицины до правосудия и государственного управления. Это 

делает актуальным вопрос о влиянии ИИ на реализацию и защиту прав 
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человека, особенно в контексте быстро развивающихся цифровых технологий. 

Идея создания машин, способных мыслить, восходит к античным 

временам, однако в научном контексте она оформилась в середине XX века. В 

1956 году на конференции в Дартмутском колледже термин «искусственный 

интеллект» был впервые официально предложен. В последующие десятилетия 

развитие ИИ проходило волнами энтузиазма и разочарования, однако начиная 

с 2010-х годов наблюдается резкий рост интереса к ИИ, обусловленный 

увеличением вычислительных мощностей, развитием алгоритмов машинного 

обучения и появлением больших баз данных.1 

Сегодня ИИ активно используется в системах видеонаблюдения, 

алгоритмах принятия решений в судах, социальных сетях и медицинской 

диагностике. При этом возникают риски нарушения права на частную жизнь, 

дискриминации, нарушения принципа прозрачности и доступа к правосудию. 

Алгоритмическая предвзятость и отсутствие эффективного контроля за ИИ-

технологиями могут привести к ущемлению прав отдельных групп населения. 

К числу ключевых проблем, связанных с применением искусственного 

интеллекта в контексте прав человека, можно отнести следующие аспекты:  

Первое, это отсутствие достаточной правовой регламентации. 

Законодательства многих стран не содержат специальных норм, 

регулирующих использование ИИ. Это создает правовой вакуум и усложняет 

защиту прав граждан в случае их нарушения в результате решений, принятых 

алгоритмами. 

Второе, это проблема так называемого «чёрного ящика». Алгоритмы ИИ 

часто являются закрытыми и непрозрачными, что делает невозможным анализ 

логики принятия решений. Это нарушает право на справедливое судебное 

разбирательство и доступ к информации. 

Третье, это алгоритмическая дискриминация, так как ИИ может 

воспроизводить и усиливать существующие предвзятости в данных. 

                                            
1 https://www.unesco.org/ru/artificial-intelligence?utm_source 
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Например, как показывает практика, в системах найма или кредитного 

скоринга (т.е. оценки кредитоспособности) могут проявляться расовые, 

гендерные и социальные стереотипы. 

Следующее, это нарушение права на частную жизнь, поскольку 

использование ИИ в системах видеонаблюдения, идентификации лиц, сбора и 

анализа больших объемов персональных данных создает угрозу нарушения 

конфиденциальности и ведет к чрезмерному контролю за гражданами. 

И наконец, пятая проблема, это отсутствие эффективных механизмов 

обжалования, все решения, принятые ИИ, не всегда подлежат пересмотру или 

оспариванию, что противоречит базовым принципам правосудия. 

Исходя из вышеизложенных проблем, можно провести анализ случаев 

использования ИИ, вызывающие обеспокоенность в контексте прав человека, 

например, в Соединённых Штатах Америки система COMPAS, используемая 

для оценки риска рецидива преступников, показала высокий уровень расовой 

предвзятости. Алгоритм систематически присваивал более высокий риск 

чернокожим обвиняемым по сравнению с белыми при схожих 

обстоятельствах. Это вызвало общественные дискуссии и судебные 

разбирательства о допустимости использования непрозрачных алгоритмов в 

правосудии.1 

Следующим примером можно привести Китайскую Народную 

Республику, в Китае широко используются системы распознавания лиц и 

социального рейтинга. Граждане, получающие низкие оценки, 

ограничиваются в правах — от запрета на поездки до трудоустройства. Ряд 

международных организаций осудили эти практики как нарушение принципов 

неприкосновенности частной жизни и свободы передвижения.2 

Так в 2020 году в Нидерландах, суд Гааги признал незаконной 

автоматизированную систему SyRI, предназначенную для выявления 

                                            
1 https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminalsentencing?utm_source 
2 https://www.hrw.org/report/2019/05/01/chinas-algorithms-repression/reverse-engineering-xinjiang-

police-mass?utm_source 
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социального мошенничества. Суд указал, что система нарушает право на 

частную жизнь, поскольку она использует непрозрачные алгоритмы и 

собирает чрезмерные объемы персональных данных без достаточных 

гарантий прав граждан.1 

В этом же 2020 году Апелляционный суд Великобритании постановил, 

что использование полицией Южного Уэльса технологии автоматического 

распознавания лиц нарушает права человека, так как отсутствуют правовые 

рамки, регулирующие её применение. Суд указал на нарушение права на 

уважение частной жизни и отсутствие прозрачности.2 

Наряду с проблемами нужно особо отметить и примеры применения ИИ 

для защиты прав человека, например, правительство Канады использует ИИ в 

системе здравоохранения для ускоренной диагностики редких заболеваний. 

Это позволяет пациентам быстрее получить необходимое лечение, что 

укрепляет право на здоровье и жизнь. 

В той же Великобритании, где были нарушения использования 

технологий автоматического распознавания лиц, была создана «Программа по 

борьбе с домашним насилием», где ИИ применяется для анализа обращений в 

службы поддержки и выявления потенциальных случаев насилия. Это, по 

нашему мнению, способствует как раннему вмешательству, так и 

своевременной защите жертв. 

Современные геополитические и социальные реалии, сопряжённые с 

ростом напряжённости и эскалацией кризисов подтолкнули Организацию 

Объединённых Наций (далее ООН) и Amnesty International- всемирное 

движение, деятельность которого направлена на укрепление всех прав 

человека, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, а также 

других международных стандартов в области прав человека, использовать ИИ 

для обработки спутниковых снимков и сбора доказательств нарушений 

                                            
1 https://iapp.org/news/a/digital-welfare-fraud-detection-and-the-dutch-syri-judgment?utm_source 
2 https://www.theguardian.com/technology/2020/aug/11/south-wales-police-lose-landmark-facial-

recognition-case 
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международного гуманитарного права, например в Сирии и Мьянме. ИИ в 

этом случае им помогает фиксировать разрушения, перемещения населения и 

массовые захоронения, способствуя привлечению виновных к 

ответственности. 

Исходя из вышеизложенного, автор предлагает следующие пути 

решения проблем, связанных с применением искусственного интеллекта в 

контексте прав человека: 

 Разработка и внедрение международных стандартов. Этические 

кодексы, рекомендации и соглашения должны стать основой для 

национальных правовых систем. 

 Создание надзорных органов. Независимые институции смогут 

контролировать внедрение ИИ, обеспечивать соблюдение прав и 

рассматривать жалобы граждан. 

 Прозрачность и подотчётность. Необходимо законодательно 

закрепить требования о раскрытии информации об алгоритмах, объяснении 

решений, принятых ИИ, и возможности их оспаривания. 

 Обязательная оценка воздействия. Перед внедрением ИИ-систем 

должно проводиться исследование их потенциального влияния на права 

человека и меры по минимизации рисков. 

 Образование и цифровая грамотность. Необходима 

просветительская работа среди населения и подготовка специалистов в 

области этики, права и технологий для устойчивого развития ИИ. 

Стоит отметить, что ряд международных организаций, включая ООН, 

Совет Европы, ЮНЕСКО и Европейский союз (далее ЕС), уже разрабатывают 

стратегии по обеспечению этичного и правового использования ИИ. 

Что же касаемо нашей республики, важно отметить, что Кыргызстан 

предпринимает шаги по интеграции ИИ в различные сферы, например одним 

из важных шагов была разработка цифрового кодекса. В 2024 году Жогорку 

Кенеш Кыргызской Республики принял в первом чтении проект Цифрового 

кодекса, включающий главу, посвящённую регулированию ИИ. Однако 
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эксперты отмечают, что одной главы недостаточно для полноценного 

регулирования, и предлагают разработать отдельный закон, аналогичный AI-

акту ЕС. Так же, мы участвуем в разработке модельного закона «О 

технологиях искусственного интеллекта» в рамках Межпарламентской 

ассамблеи СНГ, целью которого является создание единых правил 

использования ИИ в странах-участницах. В стране уже используются 

цифровые дикторы на кыргызском языке для чтения новостей, к примеру 

«АКЫЛАЙ» прототип российской «АЛИСЫ» на Яндекс платформе, но в 

части только «умной колонки» без управления «умным» домом и другими 

гаджетами. Ее основная цель — стать помощником и компаньоном для 

пользователя,1 а также разрабатываются чат-боты, способные 

консультировать граждан по юридическим и финансовым вопросам. 

Развитие ИИ в Кыргызстане открывает новые возможности для 

улучшения качества жизни граждан. Однако важно обеспечить, чтобы 

внедрение этих технологий сопровождалось надлежащими правовыми 

рамками и уважением к правам человека. Необходима разработка 

комплексного законодательства, регулирующего использование ИИ, с учётом 

международных стандартов и обязательств страны в области прав человека. 

Таким образом, в заключении хотелось бы отметить, что искусственный 

интеллект, обладая огромным потенциалом для улучшения качества жизни, 

одновременно несёт значительные риски для прав человека. Для минимизации 

негативных последствий необходимо обеспечить междисциплинарное 

сотрудничество, развитие нормативно-правовой базы и внедрение механизмов 

общественного и международного контроля. Только при соблюдении этих 

условий возможно гармоничное развитие ИИ в интересах человека. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА КАК ФАКТОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

 

Волевые качества личности принято связывать с целым спектром 

различных особенностей, таких как эмоции, мотивация, интеллектуальный 

потенциал личности, характер и т.д. Связано это с тем, что волевые 

характеристики занимают в данном ряду особую роль, а иногда могут 

рассматриваться и как системообразующий фактор личностных особенностей, 

придающий этим качествам определенную направленность и сущностные 

характеристики. Так, к примеру, имея определенные личностные качества, 

https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminalsentencing?utm_source
https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminalsentencing?utm_source
https://www.hrw.org/report/2019/05/01/chinas-algorithms-repression/reverse-engineering-xinjiang-police-mass?utm_source
https://www.hrw.org/report/2019/05/01/chinas-algorithms-repression/reverse-engineering-xinjiang-police-mass?utm_source
https://iapp.org/news/a/digital-welfare-fraud-detection-and-the-dutch-syri-judgment?utm_source
https://iapp.org/news/a/digital-welfare-fraud-detection-and-the-dutch-syri-judgment?utm_source
https://www.theguardian.com/technology/2020/aug/11/south-wales-police-lose-landmark-facial-recognition-case
https://www.theguardian.com/technology/2020/aug/11/south-wales-police-lose-landmark-facial-recognition-case
https://24.kg/obschestvo/296720_umnaya_kolonka_akyilay_iskusstvennyiy_intellekt_govoryaschiy_nakyirgyizskom_yazyike/
https://24.kg/obschestvo/296720_umnaya_kolonka_akyilay_iskusstvennyiy_intellekt_govoryaschiy_nakyirgyizskom_yazyike/
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человек может никогда не проявить их, если не будет объекта, который бы 

позволил нам наблюдать данные качества. Способность сконцентрировать 

свои особенности на объекте, организовать поведение, способное обеспечить 

взаимодействие (либо его отсутствие) с этим объектом, по сути дела, и 

принято называть волей.  

Остановимся на тех особенностях, которые являются необходимым 

компонентом формирования личности будущего сотрудника ОВД. Как было 

сказано выше, к основным формам проявления волевых качеств можно 

отнести состояния и свойства личности. По мнению М.Я. Басова, именно 

последние, являясь достаточно устойчивыми образованиями, чаще всего 

являются основой формирования личностной активности и отражают 

способность личности регулировать свое поведение1. Как особенности 

волевой регуляции, проявляющиеся в конкретных специфических условиях, 

определяет понятие волевых качеств Е.П. Ильин2. 

Далее М.Я. Басов разделил все имеющиеся волевые качества личности 

на два основных блока – базовые и системные. Отдельно автор выделил 

понятие «сила воли». В свою очередь, в качестве базовых качеств, автор 

называет такие качества как: энергичность (способность поддерживать 

соответствующий деятельности уровень активности); терпеливость (как 

умение поддерживать уровень интенсивности деятельности); выдержка 

(способность контролировать динамику деятельности); смелость 

(способность не снижать качество деятельности в сложных ситуациях). К 

системным качествам автор относит вторичные волевые качества, такие как: 

целеустремленность (способность руководствоваться целями и не отступать 

от них); настойчивость (умение добиваться цели, правильно оценивая 

обстоятельства деятельности); принципиальность (умение выстраивать 

взаимоотношения с людьми на принципах целесообразности деятельности). 

                                            
1 Басов М.Я. Воля как предмет функциональной психологии. – М.: Алетейя, 2007. - 544 с. 
2 Ильин Е.П. Психология воли. СПб.: Питер, 2009. - 368 с. 
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Понятие «сила воли», по мнению автора, также включает в себя 

составляющие, такие как: самостоятельность (способность действовать без 

чужой помощи); инициативность (способность находить пути решения 

различных по сложности задач); решительность (умение последовательно 

осуществлять обдуманные действия в соответствии с заданной целью).  

Последнее из перечисленных качеств может рассматриваться как один 

из факторов, которые значительным образом определяют внешние параметры 

волевых характеристик человека. Организованность также связана с таким 

параметром личности, как свобода личности и заключается в умении человека 

руководствоваться в своем поведении твердо намеченному плану. Однако, 

следует учесть, что решительность может быть различной природы, в 

зависимости от роли, которую в ней играют импульсивность и обдуманность. 

Соотношение импульсивности и обдуманности, порывистости и 

рассудительности, аффекта и интеллекта имеет фундаментальное значение 

для волевых качеств личности. Решительность обусловлена не столько 

абсолютной, сколько относительной силой импульсов по сравнению с 

задерживающей силой сознательного контроля и напрямую связана с 

темпераментом. 

Импульсивный тип волевого поведения, как правило, определяется не 

абсолютной силой импульсов, а господством или преобладанием их над 

интеллектуальными моментами взвешивания и обдумывания. 

Рассудительный тип необязательно отличается абсолютной слабостью 

импульсов, а преобладанием или господством над ними интеллектуального 

контроля1. Решительность у некоторых людей сводится попросту к импуль-

сивности, будучи обусловлена относительной силой импульсов при слабости 

интеллектуального контроля. Высший тип решительности покоится на 

наиболее благоприятном, оптимальном соотношении между ярко 

                                            
1 Кадырова Ч.А., Зайырбекова. Этнопсихологические особенности защитных механизмов личности 

сотрудников органов внутренних дел стран Содружества Независимых Государств. [Текст] / Ч. А. Кадырова, 

А.А. Зайырбекова // Монография. Бишкек, 2024. 181 с.  
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выраженной импульсивностью и господствующей над ней силой 

сознательного контроля. Но, так же как решение не завершает волевого акта, 

решительность не является завершающим качеством воли. Будучи зависимой 

от уровня энергии и являясь результатом ее концентрации, она является 

основой исполнения любого решения (настойчивости) на пути борьбы с 

препятствиями за достижение цели.  

В целом, блок волевых качеств, связанных с понятием «сила воли», 

занимает одно из важнейших мест в структуре качеств, необходимых 

сотруднику ОВД, поскольку в волевом действии, направленном на 

достижение цели, приходится часто сталкиваться не только с внешними 

препятствиями, но и с внутренними затруднениями и противодействиями, 

возникающими при принятии и затем исполнении принятого решения. 

Существенными волевыми качествами личности являются самоконтроль, 

выдержка, самообладание1. В процессе решения они обеспечивают господство 

высших мотивов над низшими, общих принципов над мгновенными 

импульсами и минутными желаниями, в процессе исполнения действия 

выполняют функцию необходимого самоограничения и пренебрежения 

усталостью ради достижения цели. Эти качества воли в сильной мере зависят 

от соотношения между аффектом и интеллектом, влечением и сознательным 

контролем.  

Наряду с личностными свойствами, не менее важным является и 

определение так называемых эмоционально-волевых состояний субъекта, 

которые, не являясь сами устойчивыми образованиями, тем не менее 

представляют собой тот фон, который позволяет формироваться устойчивым 

волевым качествам. Л.П. Гримак относит к таким состояниям следующие: 

доминантные состояния (состояния, когда напряженность смещена в сторону 

внимания); мобилизационная готовность (направленность внимания в сторону 

конкретной деятельности); как таковая направленность на деятельность; 

                                            
1 Положение об основах организации психологического обеспечения работы с личным составом органов 

внутренних дел Кыргызской Республики утвержденным приказом №125 от 15 июля 2018 г.  
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оптимизм; решимость (предготовность к действиям) и т.д. Сюда же можно 

отнести весь спектр качеств личности, перечисленных ранее, однако, 

проявляющихся лишь ситуативно. При этом, повторяясь в деятельности все 

указанные состояния приобретают устойчивость и могут приводить к 

формированию свойств личности1.  

Проявление волевых состояний и свойств личности непосредственным 

образом связано со спецификой любой профессиональной деятельности, ее 

функциональными составляющими. Связь функциональных составляющих 

деятельности с волевыми процессами проявляет себя через способность 

будущих сотрудников ОВД сохранять способность к эффективной 

деятельности в напряженных, а иногда и стрессовых условиях, в рамках 

которой осуществляется их служебная деятельность2. Данное качество в 

психологии принято называть эмоционально-волевой устойчивостью. 

А.В. Барабанщиков описывает основные параметры волевого 

поведения, связанные с функциональными составляющими деятельности в 

экстремальных условиях следующим образом: 

 Отсутствие негативных реакций, способных оказать негативный 

эффект на деятельность, а также наличие стабильной работоспособности, 

исключающей промахи и ошибки;  

 Автоматизация некоторых действий, способная давать 

положительный эффект в условиях осуществления сложных видов 

деятельности; 

 Сохранение профессиональной бдительности, проявляющей себя 

в разумной настороженности и внимании к риску, опасности, 

неожиданностям. 

                                            
1 Гримак Л.П. Общение с собой. – М.: Изд-во политической литературы, 1991. – 319 с. 
2 Рыбников В.Ю. Психологическое прогнозирование надежности деятельности и коррекция дезадаптивных 

нервно-психических состояний специалистов экстремального профиля: Монография. – СПб.: Санкт-

Петербургский университет МВД России. 2000. – 205 с. 
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 Противостояние психологическому давлению со стороны третьих 

лиц, способных повлиять на эффективное выполнение ими обязанностей. 

 Психологическое противостояние лицам, противодействующим 

предупреждению и раскрытию преступлений. 

 Владение своим поведением в крайне сложных для физической и 

психологической составляющей психики, ситуациях1. 

Указанные выше составляющие являются основанием эффективной 

профессиональной деятельности будущих сотрудников ОВД, 

ориентированных на работу в трудных условиях, поскольку позволяют 

активно работать со своим эмоциональным фоном и эмоциональным фоном 

окружающих, создавать рабочую атмосферу деятельности, нормализовать 

психологический климат в коллективе.   

Именно стрессовые профессиональные ситуации зачастую требуют 

актуализации таких важнейших волевых качеств человека как сила воли, 

высокий уровень самообладания, самоконтроль, склонность к быстрому 

принятию решений и, что самое главное, возможность брать ответственность 

за принимаемые ими решения2.  

В связи с этим, наиболее важным фактором, позволяющим проявлять 

свои волевые качества, является способность человека к саморегуляции. 

Свойство, которое может рассматриваться как с точки зрения врожденных 

качеств человека (и свойственно людям, обладающим определенным типом 

темперамента), так и с точки зрения его динамичного компонента, а по сути 

дела волевых состояний, дающих возможность формировать данные качества 

в ходе профессиональной или учебной деятельности.  

По мнению Л.М. Аболина, умение путем саморегуляции снять 

                                            
1 Рыбников В.Ю. Психологическое прогнозирование надежности деятельности и коррекция дезадаптивных 

нервно-психических состояний специалистов экстремального профиля: Монография. – СПб.: Санкт-

Петербургский университет МВД России. 2000. – 205 с. 

 
2 Кадырова Ч.А., Зайырбекова А.А. Стресс–преодолевающее поведение в профессиональной деятельности 

сотрудников органов внутренних дел Кыргызской Республики. [Текст] / Ч. А. Кадырова, А.А. Зайырбекова 

//Наука, Новые технологии и инновации Кыргызстана.  Бишкек. 2023. С. 135-139. 
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эмоциональное напряжение, подавить чувство страха и неуверенности, 

сконцентрировать внимание и мобилизовать все силы для выполнения 

поставленной задачи является чрезвычайно важным качеством сотрудника 

органов внутренних дел1. Отсутствие возможности регуляции собственных 

личностных особенностей может приводить к ярко выраженным негативным 

последствиям, что особенно ярко проявляется в структуре профессий, 

ориентированных на работу в экстремальных ситуациях. При этом, 

значительным негативным фактором, затрудняющим работу в экстремальных 

условиях, является крайнее переутомление, возникающее в результате 

ежедневного воздействия стрессовых факторов, способное не просто наносить 

ущерб деятельности, но полностью дезорганизовать ее. Не менее проблемной 

темой является и проблема конфликтов, которые способны значительным 

образом затруднять деятельность человека. Результатом 

неудовлетворительной работы системы саморегуляции, может являться 

проявление нервных срывов и других эмоциональных проблем личности 

сотрудника ОВД. Исследования показывают, что среди сотрудников ОВД 

достаточно частыми являются проблемы, связанные со сном, наличие 

невротических состояний. Не менее частыми являются и отдельные 

проявления личности, связанные со снижением внимания, 

раздражительностью, слабостью и переутомлением. 

Именно негативный план личностных изменений, под влиянием 

экстремальных ситуаций делает проблемы овладения методами 

саморегуляции у сотрудников ОВД достаточно актуальными.  

Одним из важнейших правил выработки волевого поведения является 

способность доводить раз начатое дело до конца, не создавать привычки 

бросать незавершенным то, за что взялся. Настойчивость – это ценнейшее 

качество сильной воли – заключается именно в том, чтобы неуклонно, 

                                            
1 Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека / Под ред. В.В. Давыдова. 

– Казань, 1987. – 262 с. 
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невзирая на препятствия, доводить начатое дело до конца, добиваясь 

осуществления своей цели, которую нужно воспитывать на практике. 

В свою очередь, главной целью самого процесса волевой саморегуляции 

является выработка особых психических состояний, которые способствуют 

наиболее оптимальному использованию сотрудником своих внутренних 

возможностей, раскрытию его творческого потенциала, широкого и 

эффективного проявления его профессиональных качеств и способностей1. 

Что достигается за счет перестройки специальных психофизиологических 

механизмов в центральных отделах мозга. Для сотрудников органов 

внутренних дел это, чаще всего, проявляется в повышении профессиональной 

эффективности, увеличении раскрываемости преступлений и т.д.2. Именно 

поэтому способность сотрудника самостоятельно оказывать влияние на 

изменение процессов, происходящих в собственном организме, и управлять 

ими, является важной особенностью его профессиональной деятельности.  

Например, при задержании вооруженного преступника сотрудник может 

подавить возникающее чувство страха, неуверенности, поднять свой боевой 

дух, мобилизоваться и т.д. В свою очередь, это связано со способностью 

организма регулировать мотивационные процессы, повышать действенность 

мотивов и установок (например, при работе с высокими нагрузками, 

сопровождающимися ощущениями монотонности и сильным утомлением) и 

т.д.3. 

Работа с регуляцией своих состояний требует умения не только 

неуклонно претворять в жизнь свой план, но и проявлять необходимую 

гибкость при изменении обстоятельств. Задачи личности решаются лишь 

личностными средствами. Это означает, что человек должен овладеть на 

                                            
1 Зимичев А.М., Избранные произведения, СПб, Изд-во Центра политических и психологических 

исследований 2008 г. – 737 с.  
2 Енгалычев В.Ф. Профессиональная компетентность специалиста в практической юридической психологии. 

М.: Высшая школа психологии, 2004. - 435 с. 

 
3 Леонтьев Д.А. Психология свободы: к постановке проблемы самодетерминации личности//Психол. журн. 

2000. Т. 21. № 1. С.15-25. 
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основе личностных ценностей не только своим поведением, но и своими 

психическими процессами и состояниями. Лишь овладев управлением и 

регуляцией уровней природного и социального индивидов, человек как 

личность освобождается и от внешних требований, и от своих потребностей 

нижестоящих уровней1. Людям с сильной волей присущ высокий уровень 

мотивации достижения - упорство в достижении своей цели, стремление к 

улучшению результатов, неудовлетворенность достигнутым, стремление 

добиться успеха. Люди с высокой потребностью в достижении всегда в 

поисках ситуаций, где они могли бы проверить свои возможности, они 

уверены в успешном завершении дела, готовы взять на себя ответственность, 

решительны в экстремальных ситуациях, не теряют равновесия в условиях 

соревнования, проявляют большую настойчивость при преодолении внешних 

или внутренних препятствий2. 

Однако, следует оговориться, что, определяя понятие волевых качеств, 

следует сказать, что сведение воли к волевой регуляции, отрыв волевой 

регуляции от мотивации (и других психологических составляющих) даже 

терминологически не очень понятны3. Ведь воля не потому называется волей, 

что проявляется только в волевых качествах, а наоборот, волевые качества 

называются так потому, что они реализуют волю потому, что они 

произвольно, сознательно проявляются, т.е. по воле (по желанию) самого 

человека. Следовательно, понятие «волевые качества» является производным 

от слова «воля», а не наоборот4.  

Итак, зачастую являясь «естественным продолжением» эмоций, воля, тем 

не менее, проявляет себя в зоне сложных социальных реакций, на более высоком 

физиологическом уровне. При этом, с одной стороны, сложный уровень 

                                            
1 Селиванов В.И. Воспитание воли школьника. М.: Концептуал, 2019. – 208 с. 
2 Быков А.В. Экспериментальное изучение волевой регуляции. М., 1999. – 79 с. 
3 Быков А.В. Экспериментальное изучение волевой регуляции. М., 1999. – 79 с. 

 
4 Божович Л.И. Проблемы формирования личности. – М.: Моск. Психол.-соц. институт, Воронеж: НПО 

«МОДЭК», 2001. – 352 с. 
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физиологической организации данного явления, не всегда дает возможность воле 

«включаться» автоматически. С другой стороны, позволяет в большей мере 

влиять на ее проявления, а также модифицировать, формировать поведение. 

Именно последнее (способность к формированию волевого поведения) делает 

данный вид психической деятельности ценным для использования в 

воспитательном и образовательном процессе.  

В связи с вышесказанным, следует обратить внимание на значение 

эмоционально-волевых процессов не только на этапе профессионализации 

индивида, но и в процессе обучения. И хотя воля выполняет в указанных случаях 

похожие функции, однако, имеет несколько различную направленность. Если в 

первом случае направленность волевых усилий, как правило, связана, в первую 

очередь, с условиями внешней среды. То во втором случае, речь, чаще всего, идет 

о волевой направленности в рамках сосредоточения на внутренних детерминантах 

(усилия, связанные с концентрацией внимания на внутреннем состоянии, 

когнитивных процессах и т.д.).  

Неизменным в данных процессах является тот факт, что в проявлениях 

воли всегда присутствует своеобразное психическое волевое усилие, 

направляемое на преодоление препятствий, стоящих на пути к достижению 

поставленных целей. Однако, препятствия могут характеризоваться различной 

мерой прилагаемых усилий, а в случае мотивации человека на объект и вовсе 

лишены компонента эмоциональной напряженности. В целом, воля может 

быть направлена на элементы познания, отношения (взаимодействия), а также 

собственно переживания. Если первый из указанных факторов свойственен в 

большей мере процессу обучения, то два других могут быть актуализированы 

как в процессе обучения, так и в профессиональной деятельности. 

Необходимой составляющей любого волевого усилия является и 

сопровождающая его эмоциональная реакция. Немаловажное значение для 

определения волевого усилия является и спецификация целей, в связи с 

которыми актуализируется эмоционально-волевая сфера. При этом, 

значимость цели значительным образом определяет уровень эмоционально-
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волевого напряжения индивида. 

Итак,в рамках правоохранительной деятельности в качестве значимых 

могут выступать не только цели, присущие личности, но и цели, 

ориентированные на социально значимые объекты. При этом, чем более 

понятной является цель, ради которой возникает «волна» эмоционально-

волевого напряжения, тем легче «включается» так называемое эмоционально-

волевое усилие. При этом формирование волевого потенциала в процессе 

обучения, как правило, осуществляется постановкой перед обучающимися 

достаточно отдаленных целей его деятельности, в то время как 

профессионализация как процесс, связана с более «близкими» целями.   

Не следует забывать и тот факт, что воля может выполнять в процессе 

профессионализации и обучения двойную функцию – тормозящую и 

связанную с увеличением интенсивности процессов. А само волевое 

реагирование может быть связано как с близкими, так и отсроченными 

целями. Однако, при этом, надо иметь в виду, что, как правило отдаленные 

цели плохо доходят до сознания курсантов, если они не конкретизируются 

ближайшими и понятными для обучающихся задачами. Однако, именно в 

достижении отдаленных или социально ориентированных целей, 

обнаруживается такое важное интегральное качество личности как стойкость 

воли.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОБИЗНЕСУ (ПО 

МАТЕРИАЛАМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические 

проблемы квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также 

предлагаются направления совершенствования противодействия наркобизнесу в 

Кыргызской Республике. Анализируются отечественная правоприменительная практика, 

международные подходы и выдвигаются конкретные предложения по реформированию 

уголовной политики в данной сфере. 

Ключевые слова: наркобизнес, квалификация преступлений, наркотики, 

наркопреступность, противодействие, уголовное право, Кыргызстан, транснациональная 

преступность, профилактика, международное сотрудничество. 

 

В условиях стремительного роста транснациональной организованной 

преступности незаконный оборот наркотиков представляет собой одну из 

самых опасных угроз национальной безопасности Кыргызстана. 

Совершенствование правовых механизмов квалификации преступлений и 

реализация действенных мер противодействия наркобизнесу становятся 

приоритетными направлениями в уголовной политике государства. 

1. Теоретические аспекты квалификации наркопреступлений 

Незаконный оборот наркотических средств включает комплекс деяний, 

охватывающих производство, хранение, перевозку, сбыт и легализацию 

доходов. Ключевым звеном этой цепи выступает именно сбыт. В уголовном 

праве КР квалификация таких деяний вызывает сложности, особенно в части 

разграничения составов по степени общественной опасности и субъектному 

составу. 

Также отсутствует единство в применении норм уголовного закона при 

наличии квалифицирующих признаков, таких как совершение преступления в 

составе организованной группы, с использованием служебного положения, в 

отношении несовершеннолетних и др. 

2. Практические проблемы противодействия наркобизнесу в КР 



84 

 

Несмотря на наличие нормативной базы и международные 

обязательства, эффективность борьбы с наркопреступностью в Кыргызстане 

остаётся ограниченной. Причины: 

 высокий уровень латентности преступлений; 

 слабая координация между ведомствами; 

 недостаток технических и кадровых ресурсов в 

правоохранительных органах; 

 проникновение наркобизнеса в молодежную и студенческую 

среду. 

Географическое положение страны способствует её использованию как 

транзитной территории в международной цепочке наркотрафика. Кроме того, 

в стране наблюдается рост кустарного производства синтетических 

наркотиков, трудных для оперативного выявления. 

3. Международный опыт и возможности имплементации 

Анализ практики государств ЕС, США и ООН показывает, что 

эффективная антинаркотическая политика требует: 

 баланса между репрессией и профилактикой; 

 усиленного международного сотрудничества; 

 интеграции систем мониторинга, обмена данными и реагирования. 

Кыргызстан уже ратифицировал все ключевые международные 

конвенции, однако остается задача гармонизации национального 

законодательства и внедрения институтов, таких как системы раннего 

предупреждения и службы реабилитации. 

4. Предложения по совершенствованию квалификации и профилактики 

1. Разработка единого подхода к квалификации сбыта наркотиков и 

отграничению от смежных составов. 

2. Введение специализированной подготовки следователей по делам 

наркопреступлений. 

3. Усиление взаимодействия с Интерполом, ООН и Евросоюзом по 

линии оперативной информации. 
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4. Создание системы социологического мониторинга наркоситуации и 

латентной преступности. 

5. Привлечение неправительственного сектора и религиозных 

организаций к профилактике наркомании. 

Борьба с наркобизнесом требует комплексного, научно обоснованного и 

системного подхода. Только при сочетании эффективной квалификации, 

межведомственной координации и профилактики возможно сдерживание 

этого социального зла. Международный опыт должен служить ориентиром 

для дальнейшего реформирования антинаркотической политики в 

Кыргызской Республике. 
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Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетнего представлены повышенной общественной опасностью, 

так как они направлены против самого незащищенного слоя общества – это 
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дети. В результате совершенного подобного преступления подвергается 

опасности нормальное физическое и психическое здоровье 

несовершеннолетнего, что сказывается в дальнейшем на его жизнь, приводит 

к рискам социализации, как в подростковом, так и во взрослом периоде жизни.  

Обращаясь, к статистическим данным, в Российской Федерации за 

последние десять лет отмечается рост рассматриваемых нами преступлений на 

77 %,  в сравнении за период с 2014 года1. Особую тревожность вызывает тот 

факт, что данные преступления являются латентными, учитывая прежде всего, 

категорию жертв, в отношении которых они совершаются, а также то, что о их 

совершении возможно и никогда не будет известно, и несомненно,  насилие в 

семье, где речь идет зачастую не о единичном случае. 

Основываясь на вышеизложенном, необходимо особое внимание 

уделять расследованию данных преступлений для достижения целей 

уголовного судопроизводства. 

Осмотр места происшествия наиболее важный инструмент, 

позволяющий получить первоначальную информацию об обстановке 

преступления, обнаружить следы и изъять их для дальнейшего изучения и 

расследования уголовного дела. 

Эффективность расследования большинства уголовных дел зависит от 

своевременного осуществления следственных действий, где именно осмотр 

места происшествия, является наиболее информативным в условиях 

ограниченности первоначальной информации, особенно в рассматриваемых 

нами преступлениях. 

Осмотр места происшествия это вид следственного осмотра. В науке 

криминалистике можно встретить огромный массив дефиниций этого 

термина, с учетом того, что уголовно-процессуальное законодательство РФ не 

содержит четкого определения следственного осмотра.  

В науке встречаются множество позиций ученых и исследователей 

                                            
1 https://iz.ru/1448672/mariia-frolova/pochti-vdvoe-v-rossii-vyroslo-chislo-seksualnykh-prestuplenii-

protiv-detei (Дата обращения: 04.03.2025) 
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относительно порядка и хода проведения осмотра места происшествия. Стоит 

отметить наиболее четкое свойство осмотра места происшествия по подобным 

преступным деяниям – это обязательность. То есть по любому факту, 

касательно совершения преступных действий, посягающих на половую 

неприкосновенность и половую свободу несовершеннолетнего, необходимо в 

обязательном порядке производить осмотр места происшествия. Именно 

осмотр, позволяет следователю убедиться и сформировать внутреннее 

убеждение о том какая обстановка могла складываться в момент 

преступления, выдвинуть, исходя из поступающей информации в ходе 

осмотра места происшествия, версии, построить картину происходящего, что 

позволит обнаружить максимальное количество следов по преступным 

действиям. Однако, можно встретить мнения ученых, которые ставят под 

сомнение необходимость производства осмотра места происшествия, в том 

числе о том, что его производство на открытой местности малоэффективно и 

нецелесообразно. Такой позиции придерживается И.Н. Якимов1. Мы 

придерживаемся противоположной точки зрения, осмотр места происшествия 

должен быть произведен всегда при любых условиях совершения 

преступлений, так как он позволяет оценить и изучить  обстановку в целом, 

даже в случае уничтожения следов как умышленно, так не умышленного по 

истечении продолжительного времени после совершения преступления. 

Следующим фактором производства осмотра места происшествия по 

преступлениям против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего является своевременность и быстрота. Учитывая 

рассматриваемую категорию, следы могут быть быстро утрачены. Так, если 

это открытая местность (лес, парк), то под воздействием погодных условий 

существует вероятность их уничтожения или изменения, поэтому 

промедление недопустимо. 

При расследовании преступлений против половой свободы и половой 

                                            
1  Якимов И.Н. Следственный осмотр: дисс… д-ра юрид. наук. Москва,1946.  

 



89 

 

неприкосновенности несовершеннолетнего производить осмотр места 

происшествия целесообразно после показаний (допроса, в случае уже 

возбужденного уголовного дела или опроса, если уголовное дело еще не 

возбуждено) потерпевшей, что позволит получить известную информацию и в 

том числе мысленно «проверить» их в результате ОМП.  

Ход ОМП зависит от поступившей информации при получении 

первоначальных сведений о преступлении и направлен на обнаружение следов 

или места их концентрации, которые обеспечивают установлению действий 

участников совершения преступных действий, их количества, особенностей 

поведения их и жертвы, в том числе образа жизни, личностные 

характеристики. 

Важным моментом является обнаружение следов биологического 

происхождения, вещей потерпевшего или преступника, других предметов, 

которые могли быть использованы в ходе совершения преступления или 

способствовать установлению личности преступника. 

Осмотр места происшествия также способствует установлению 

свидетелей и очевидцев. Так, при нем изучается удаленность от дорог, жилых 

домов, предприятий, лесничеств. Если осмотр производится в помещении, то 

изучается расположение окон, этажность, наличие дверей, соседей и т.д. В 

основном, поиском свидетелей и очевидцев занимаются оперуполномоченные 

уголовного розыска по поручению старшего следственно-оперативной группы 

– следователя.  

Осмотр места происшествия должен осуществляться непосредственно 

лицом, производящим расследование. Именно личное участие следователя 

позволит, восстановить обстановку события, сформировать версии, 

обнаружить наибольшее количество следов преступления, направлять ход 

расследования с составлением  оперативно-розыскных мероприятий и 

следственных действий. 

Затронув вопрос участия оперуполномоченного, стоит обратить 

внимание на круг участвующих лиц при осмотре места происшествия по 
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данным преступлениям. Обязательным является участие эксперта-

криминалиста, который оказывает помощь в обнаружении и правильном 

изъятии следов (особенно биологических), так  как на практике, к сожалению, 

встречается достаточное количество случаев с ошибками следователей при 

обнаружении и изъятии таких следов. 

Эффективным будет участие потерпевшей в ходе следственного 

действия потерпевшего для упреждения заведомо ложного сообщения о 

совершенном преступлении. Однако, учитывая возраст, к данному вопросу 

необходимо подходить индивидуально, учитывая личностные характеристики 

жертвы. В данном вопросе существует некая проблематика, касающаяся 

ограниченности во времени и зачастую сбор информации о жертве происходит 

уже после осмотра места происшествия или во время него. Стоит учитывать, 

что показания потерпевших по данной категории уголовных дел отличаются 

своей нестабильностью, что обуславливается возможным психологическим 

давлением со стороны взрослых, преступника, или других заинтересованных 

лиц. Этот факт в свою очередь подтверждает, необходимость производства в 

первую очередь осмотра места происшествия с более качественным 

обращением к доказательственной информации обнаруженных следов 

преступления. Однако, как справедливо заметила И.О. Бондарева, что осмотр 

места происшествия с участием потерпевшей нельзя смешивать с другим 

следственным действием – поверкой показаний на месте1. 

Подводя итог, отметим, что осмотр места происшествия по 

преступлениям против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних является значимым видом следственного осмотра, 

который необходимо проводить без промедления для минимизации  

негативных последствий к доказательной базе. Нами рассмотрены лишь 

                                            
1  Бондарева И.О. Актуальные вопросы производства различных видов осмотра по делам о 

преступлениях против полой неприкосновенности и половой свободы личности, совершенных 

несовершеннолетними // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 

юридические науки. 2017.  
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некоторые особенности при производстве осмотра места происшествия, 

которые могут существенно исключить допускаемые ошибки при 

производстве рассматриваемого действия.  
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О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ОПЫТЕ ИЗЪЯТИЯ ОБЪЕМНЫХ 
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Аннотация. Все чаще в научной среде обсуждается вопрос применения 

современных технологий 3Д сканирования и моделирования в процессе изъятия и фиксации 

объемных следов (обуви и шин автотранспортных средств), обнаруженных 

специалистами на местах происшествий. С точки зрения автора имеющиеся технологии 

несомненно имеют практическую ценность применения, однако внедрение в практическую 

деятельность экспертно-криминалистических подразделений предполагается в не 

обозримом будущем. На сегодняшний день альтернативой 3Д сканированию предлагается 

способ фотофиксации объемных следов с последующей обработкой изображения в 

программе фоторедактора.   

В статье определены достоинства и недостатки изъятия объемных следов 

фотографическим способом. В частности, рассмотрены условия фотографирования 

следов обуви. Проанализированы результаты экспериментальной работы, в том числе 

https://iz.ru/1448672/mariia-frolova/pochti-vdvoe-v-rossii-vyroslo-chislo-seksualnykh-prestuplenii-protiv-detei
https://iz.ru/1448672/mariia-frolova/pochti-vdvoe-v-rossii-vyroslo-chislo-seksualnykh-prestuplenii-protiv-detei
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обозначены возможности программного фоторедактирования. Изложены рекомендации 

по практическому использованию возможностей фотосъемки при ярком естественном 

освещении. Приведены примеры иллюстраций полученных результатов.  

Ключевые слова: фотографический способ, фоторедактор, геометрические 

искажения изображения, проекция оптической оси объектива. 

 

В экспертной практике все чаще объектами исследования при 

производстве трасологических экспертиз становятся следы, зафиксированные 

на фотоизображениях1. Базовым критерием для такого рода объектов является 

выполнение специалистами способов и условий фотосъемки, позволяющих 

получать графическое изображения объемных следов подошв обуви, 

обладающих минимальным набором аберрационных искажений, что в 

дальнейшем при исследовании этих изображений использую графические 

редакторы позволит рассчитать объективные размеры следа зафиксированного 

на фотоснимке: общие размеры, размеры элементов рельефного рисунка и 

частных признаков индивидуализирующих следообразующую поверхность 

низа подошвы обуви. 

Фотографический способ изъятия объемных следов подошв обуви 

сопровождается положительными и отрицательными моментами2. К 

положительным относятся: 

– минимизация трудо- и энергозатратности; 

– скорость и вариационность в достижении положительного результата; 

– отсутствие разрушающего воздействия на след; 

– возможность редактирования полученного изображения. 

К отрицательной стороне: 

– возможность возникновения аберрационных, геометрических 

(перспективных) искажений. 

                                            
1  Корытов, Д.А., Святненко, А.В. О практике трасологического исследования объемных следов 

подошв обуви, зафиксированных на фотоизображениях / Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 

2021. № 1 (17). С. 94-101. 
2  Беляев, М. В., Котов, К. Ю. Совершенствование методов фиксации и изъятия следов подошвы 

обуви, обнаруженных на снежном покрове // Вестник экономической безопасности. 2022. № 5. С. 

35–41. 
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Практика показала, что при проведении трасологических экспертных 

исследований следов на фотоизображениях, в большинстве случаев не 

учитываются геометрические и размерные искажения следов, вызванные 

особенностями оптических систем и/или нарушениями правил детальной 

(масштабной) съемки фиксируемых объектов.  

Наличие перспективных искажений, образованных в результате 

отклонений от правил детальной (масштабной) съемки не позволяет эксперту 

объективно оценивать аутентичность отобразившихся в следе как общих, так 

и частных признаков, при этом исключая возможность решения 

идентификационных задач, поставленных перед экспертом. С целью 

установления влияния оптических искажений на отображение общих и 

частных признаков в статье описаны результаты проведенных экспертных 

экспериментов по получению изображений следов подошв обуви с 

использованием технических средств фотофиксации (цифровых фотокамер)1. 

Применение специалистами экспертно-криминалистических 

подразделений цифровых фотокамер открывает необозримые возможности по 

преобразованию графических изображений фиксируемых объектов (следов) в 

вид, практичный для компьютерной обработки, и получению их электронных 

копий. 

При производстве масштабной (детальной) фотосъемки объемных 

следов, специалист, участвующий на осмотре места происшествия в 

обязательном порядке должен соблюсти ряд условий2: 

1. Рядом со следом слева по наибольшей его длине располагается 

                                            
1  Корытов, Д. А., Оборов, А.Ю., Черкашин, М.В. Методика определения угла, образованного 

оптической осью объектива фотоаппарата и плоскостью обнаруженного следа подошвы обуви 

(автотранспортного средства). // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. 2024. № 

3(31). С. 88-98. 
2  Демидова, Т.В., Токарева, Е.В., Александров, Ю.Н., Газизов, В.А., Ткаченко, П.А., Полов, В.И., 

Томчик, С.В., Коровкин, Д.С. Исследование трасологических следов, зафиксированных на 

фотоизображениях. Методика. – М.: ЭКЦ МВД России., Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя, Санкт-Петербургский университет МВД России, 2023. – 30 с. 
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масштабная угловая линейка на уровне плоскости дна следа. Внешние стороны 

угловой масштабной линейки совпадают со сторонами ЖК-монитора 

фотоаппарата. 

2. Проекция оптической оси объектива фотоаппарата направлена в центр 

следа перпендикулярно плоскости его дна. Для достижения цели возможно 

использование дополнительного оборудования: штатив/трипод, пузырьковый 

3D уровень на «горячий башмак» фотоаппарата.  

3. Выбор источника освещения (света) должен обеспечить максимально-

контрастную проработку деталей рельефа в следе, без бликов, минимизируя 

появления областей глубоких теней. Рядом со следом размещают маркер 

высотой 25 мм, служащий индикатором визуального контроля расположения 

источника света (осветителя) и исходящего от него светового потока в момент 

фотографирования. 

4. Съемка следа производится фотографическими камерами с 

объективами имеющие максимальное фокусное расстояние в пределах 55 – 105 

мм, при котором фиксируемый объемный след должен занимать площадь кадра 

не менее 50% и не более 70%. 

5. Следы фотографируются при направленном освещении под острым 

углом (в зависимости от глубины следа) к следовоспринимающей 

поверхности.  

Проведенные ранее ряд экспериментов, позволили рекомендовать 

экспертам-криминалистам Иркутской области фотосъёмку объёмных следов 

подошвы обуви с расположением источника света с четырёх разных сторон (3, 

6, 9, 12 часов условного циферблата), что в свою очередь позволяет на 

качественном уровне визуализировать особенности следообразующей 

поверхности подошвы обуви, отобразившиеся в следе. (рис. 1-4). 
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Рис. 1. Осветительный прибор расположен 

на  3 часа условного циферблата. 

 Рис. 2. Осветительный прибор расположен 

на 6 часов условного циферблата. 

 
 

 

 

 

 

Рис.3. Осветительный прибор расположен на 9 часов                   Рис. 4. Осветительный прибор 

расположен на 12 часов условного условного циферблата.                                   часов условного циферблата. 

 

На практике оказалось, что применение рекомендаций сопряжено с 

рядом трудностей. При фотографировании следов подошв обуви при дневном 

освещении необходимо затенять область следа от прямого или рассеянного 

солнечного света, различными экранами, чтобы иметь возможность 

использовать искусственный источник освещения для косонаправленного 

света фонаря.  

Ряд проведенных экспериментов позволили решить эту задачу.  

Принцип метода заключается в подавлении прямого или рассеянного 
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солнечного света искусственным светом от импульса фотовспышки1. В 

результате получается снимок следа аналогичный тому, если бы объемный 

след, подсвеченный обычным фонарем, был сфотографирован ночью. 

Техническое решение: радиосинхронизатор крепят к «горячему 

башмаку» фотоаппарата и соединяют с каналами связи внешней вспышки. 

Перед началом фотографирования необходимо установить параметры 

фотосъемки так, чтобы при пробном фотографировании следа без вспышки, 

получалась максимально недоэкспонированная фотография - «черный 

прямоугольник».  

Делается это для того, чтобы максимально нивелировать попадание 

солнечного света на матрицу (рис. 5-6). 

Рис. 5. Изображение объемного следа 

подошвы обуви с обычными параметрами 

дневной сьёмки. 

 
Рис. 6. Этот же след на 

недоэкспонированной фотографии. 

 

Перед началом фотографирования необходимо установить 

определенные параметры в фотоаппарате и внешней вспышке. 

Для фотоаппарата:  

- ручной режим фотографирования (М); выдержка 1/200 или 1/250 

секунды; диафрагма f11 или более (в зависимости от интенсивности 

солнечного света); ISO 100; фокусное расстояние 50-55 мм. 

 Для фотовспышки: 

- ручной режим (М); мощность импульса 1/64 секунды; фокусное 

                                            
1  Святненко, А.В., Турушев В.В., Об опыте использования внешней вспышки при изъятии 

объёмных следов подошв обуви способом фотофиксации / Экспертная практика : 2024. № 96. С. 8-

11. 
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расстояние 50 мм. 

Специалист, принимающий участие в следственном действии одной 

рукой удерживает фотоаппарат, а другой – внешнюю фотовспышку, при этом 

располагая ее под острым углом к плоскости дна снимаемого объекта и 

производит фотофиксацию. 

При изготовлении экспертиз, объектами которых являются объемные 

следы подошв обуви, изъятых фотографическим способом, в качестве 

подручного инструмента эксперты используют редактор фотоизображений 

GIMP v.2.10. Основной целью его применения является действия, связанные с 

коррекцией контрастности, яркости, повышение маски резкости, калибровки 

средства измерения (угловой масштабной линейки) для определения 

размерных характеристик следа, элементов рисунка, особенностей подошвы 

обуви отобразившихся в следе1.  

При решении идентификационных вопросов на стадии детального 

исследования в условиях экспертного эксперимента, в качестве 

воспринимающей поверхности для получения сопоставимых сравнительных 

образцов возможно использование полимерного, мелкодисперсионного 

материала - кинетического песка для лепки. Практика его использования 

показала, что его структура, обладающая физическими свойствами 

(отсутствие усадки и расширения), позволяет добиться получения наилучшего 

результата сравнительного образца, передавая полный комплекс как общих, 

так и частных признаков, содержащийся на подошве обуви необходимый 

эксперту для установления категорического тождества. 

После получения сравнительного образца, производится его 

фотографирование с последующим редактированием в графическом редакторе 

«GIMP 2.10» по аналогии с исследуемым следом подошвы обуви.  

                                            
1  Корытов, Д.А., Святненко, А.В. О практике трасологического исследования объемных следов 

подошв обуви, зафиксированных на фотоизображениях / Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 

2021. № 1 (17). С. 94-101. 
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Правильное использование технических средств фотофиксации, и 

выполнение условий фотографирования объемных следов, в соответствии с 

методикой исследования трасологических следов1, в конечном итоге 

позволяет решать вопрос о категорическом тождестве объектов исследования.  

Пример: 

 

 
 

 

 

                                            
1  Трасология и трасологическая экспертиза : учебник / [Н. П. Майлис и др.]. – М. : Московский 

университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2024. – С. 564-574.  

 

Рис.7. 

Зафиксированный 

объемный след подошвы 

обуви до редактирования. 

Рис.8. 

Зафиксированный 

объемный след подошвы 

обуви после 

редактирования в «GIMP 

2.10». 

     Рис.9. 

Зафиксированный 

экспериментальный 

объемный след после 

редактирования в «GIMP 

2.10». 
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Рис. 10. Сопоставление частных признаков, отобразившихся в объемных следах 

подошвы обуви. 
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Аннотация в статье рассматриваются современные подходы и технологии, 

применяемые в криминалистике в условиях цифровой трансформации. Анализируется 

влияние цифровых технологий на методы расследования преступлений, включая цифровую 

криминалистику, анализ цифровых следов, использование искусственного интеллекта и 

биометрической идентификации. Особое внимание уделяется роли беспилотных 

летательных аппаратов, видеофиксации и GPS-координат в проведении следственных 

мероприятий. Рассматриваются перспективы развития криминалистики с учетом 

технологических инноваций и необходимости правового регулирования новых методов 

сбора, обработки и использования доказательной информации. 

Ключевые слова: криминалистика, цифровая криминалистика, анализ цифровых 

следов, искусственный интеллект, биометрическая идентификация, беспилотные 

летательные аппараты, видеофиксация, GPS, технологизация, правовое регулирование. 

 

В современном мире криминалистика переживает значительные 

изменения благодаря развитию цифровых технологий, которые позволяют 

совершенствовать методы расследования преступлений, повышать их 

эффективность и оперативность. Инновационные решения, такие как анализ 

цифровых следов, применение искусственного интеллекта, биометрическая 

идентификация и использование беспилотных летательных аппаратов, 

становятся неотъемлемой частью криминалистической практики. 

Одним из ключевых направлений в криминалистике является цифровая 

криминалистика, которая занимается сбором, анализом и интерпретацией 

данных, полученных из электронных устройств. Цифровизация 

криминалистики представляет собой многоаспектный процесс, включающий 

теоретические и практические перспективы развития, а также особенности 

правового регулирования. В связи с этим актуализируется необходимость 
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научного исследования данного направления, определения его правовых 

характеристик, специфики регламентации и перспектив развития. 

В научной литературе цифровизация криминалистики уже стала 

предметом изучения многих исследователей и практиков. Однако правовая 

доктрина и правоприменительная практика пока не выработали единого 

осмысления данного института, что обусловливает его динамичное развитие в 

соответствии с современными правовыми реалиями и социальными 

изменениями. 

Развитие цифровых отношений и общественных структур привело к 

появлению новых терминов в криминалистике, таких как «цифровая 

криминалистика», «информатизация», «цифровизация» и «технологизация». 

По мнению М.В. Меланбина, Н.А. Ахмед Надиp и В.С. Пономарева, 

цифровизация представляет собой «динамический процесс последовательного 

углубления и расширения использования цифровых технологий в различных 

сферах»1. В то же время В.Г. Гриб и О.И. Тюнис рассматривают цифровую 

криминалистику исключительно как «совокупность средств и методов, 

основанных на применении информационных и цифровых технологий»2, 

относя её к криминалистической технике. 

С учетом различных подходов цифровизация криминалистики может 

быть определена как процесс разработки, внедрения и исследования цифровых 

систем, применяемых в криминалистической технике, тактике и методике с 

целью повышения эффективности расследования преступлений. Под 

«технологизацией» же понимается процесс внедрения технологических 

                                            
1  Меланбин М.В., Ахмед Надир Н.А., Пономарева В.С. Теоретические подходы к определению 

понятий «цифровая экономика» и «цифровизация» // Горизонты экономики. – 2022. – №5 (71). – С. 

82-87. 

2  Гриб В.Г., Тюнис И.О. Криминалистика и цифровые технологии // Российский следователь. – 2019. 

– №4. – С. 9-12. 
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устройств и оборудования, направленный на совершенствование конкретных 

криминалистических методов. 

Одним из ключевых аспектов цифровой криминалистики является 

работа с электронными вычислительными машинами (ЭВМ), которые могут 

использоваться для совершения преступлений. В таких случаях необходимо 

привлекать специалистов с соответствующими компетенциями, а изъятие 

цифровых носителей должно осуществляться с соблюдением требований 

защиты от повреждений и несанкционированного доступа. 

Как отмечает А.А. Смирнов, «преступность не стоит на месте, и 

современные преступники активно используют интернет-ресурсы, включая 

анонимайзеры и VPN, для сокрытия личности»1. В последние годы данные 

технологии приобрели особую актуальность в связи с ограничениями доступа 

к ряду информационных ресурсов. По мнению Ю.В. Гаврилина, в современной 

методике расследования преступлений активно применяются тактические 

цифровые операции, включая установление личности преступника по 

цифровым следам (IP-адресу, MAC-адресу, идентификатору в социальной 

сети и др.)2. 

В настоящее время активно применяется видео- и фотосъемка при 

проведении различных следственных мероприятий с использованием 

мобильных средств фиксации. Это значительно облегчает и ускоряет процесс 

получения данных о месте совершения преступления. Также допустимо 

применение лазерных линейных устройств и электронных линейных 

аппаратов для измерения расстояний между объектами. 

По мнению Ю.А. Борюка и О.В. Короткова, "если обратиться к практике, 

то можно сделать вывод, что преступления, связанные с цифровыми следами, 

                                            
1  Смирнов А.А. Перспективы развития науки криминалистики в эпоху цифровизации // 

Расследования преступлений: проблемы и пути их решения. – 2020. – №4 (30). – С. 141-145. 

2  Гаврилин Ю.В. Развитие криминалистических знаний в условиях цифровой экономики // 

Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. – 2018. – №3. – С. 28-31. 
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раскрываются чаще всего быстрее традиционных"1. Это объясняется тем, что 

значительная часть цифровых следов сохраняется на различных носителях, а 

также в интернет-пространстве, что позволяет специалистам по 

информационным технологиям оперативно извлекать соответствующую 

информацию. Кроме того, на скорость расследования влияет сохранность 

самих устройств и механизмы образования цифровых следов. 

Развитие беспилотных объектов в рамках технологического прогресса 

привело к появлению новых методов обнаружения различных объектов. В 

частности, в расследовании преступлений активно используется обнаружение 

тел в труднодоступных местностях с помощью квадрокоптеров и аэросъемки, 

что позволяет получать объективную картину произошедшего события. Для 

фиксации местонахождения обнаруженных объектов широко применяется 

определение координат с помощью GPS-устройств. 

На сегодняшний день разработаны базы данных криминалистического 

учета, позволяющие оперативно разыскивать преступников. Как правило, учет 

ведется с использованием цифровых технических средств. В перспективе, как 

отмечают Ф.Г. Аминев и В.А. Анисимов, возможно внедрение системы 

геномной регистрации, включающей научно-технические методы сбора, 

накопления, обработки и использования базы данных ДНК человека2. Этот 

процесс также может быть реализован с помощью цифровых технологий. 

Подводя итог, можно констатировать, что в настоящее время 

наблюдается активное внедрение цифровых технологий во многие сферы 

                                            
1  Боряк А.Ю., Короткова О.В. Криминалистика в эпоху цифровизации // Следственные действия: 

проблемы, их пути решения, перспективы. Материалы III Всероссийской молодёжной научно-

практической конференции. – М.: Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации, 2020. – С. 757-759. 

 
2  Аминев Ф.Г., Анисимов В.А. Об организационном аспекте современной технологии всеобщей 

ДНК-регистрации граждан // Правовое государство: теория и практика. – 2020. – №2 (60). – С. 11-

17. 
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общественной жизни, включая криминалистику. Происходит переход на 

новые технологические и цифровые ориентиры в получении информации, 

расширяются методы и способы расследования преступлений. В связи с этим 

криминалистическая наука должна не отставать от современных тенденций, 

разрабатывать новые методы и технологии расследования, а также 

интегрировать наработки специалистов в данной области, обеспечивая 

дальнейшее развитие криминалистики в условиях цифровой трансформации. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Аннотация: Статья рассматривает правовые основы гражданского 

судопроизводства в Кыргызской Республике. Основное внимание уделяется ключевым 

нормативным актам, регулирующим процессы разрешения гражданских споров и защиты 

прав граждан. Анализируются положения Конституции, Гражданского кодекса и 

Гражданско-процессуального кодекса, определяющие процедурные аспекты и принципы 

судебного разбирательства. Также отмечается значение закона о судебной системе и 

закона о примирении. Автор подчеркивает роль международных соглашений в контексте 

гражданского судопроизводства. Статья предоставляет обзор основных правовых 

документов, обеспечивающих эффективное и справедливое функционирование судебной 

системы в Кыргызстане. 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, Кыргызская Республика 

,правовые основы, конституция, судебная система 

Аннотация: Макалада Кыргыз Республикасындагы жарандык сот өндүрүшүнүн 

укуктук негиздери каралат. Жарандык талаш-тартыштарды чечүү жана жарандардын 

укуктарын коргоо процесстерин жөнгө салуучу негизги ченемдик укуктук актыларга 

басым жасалат. Сот өндүрүшүнүн процесстик аспектилерин жана принциптерин 

аныктоочу Конституциянын, Граждандык кодекстин жана Жарандык процесстик 

кодекстин жоболору талданат.Ошондой эле сот системасы жана элдешүү жөнүндөгү 

мыйзамдын маанилүүлүгү белгиленет. Автор жарандык сот өндүрүшүнүн контекстинде 

эл аралык келишимдердин ролун баса белгилеген. Макалада Кыргызстандын сот 

тутумунун натыйжалуу жана адилет иштешин камсыз кылган негизги укуктук 

документтерге сереп берилген. 

Негизги сөздөр: жарандык сот өндүрүшү, Кыргыз Республикасы, укуктук база, 

конституция, сот системасы 

 

Гражданское судопроизводство - это система правовых процедур и 

механизмов, предназначенных для разрешения гражданских споров и защиты 

гражданских прав в суде. Оно включает в себя регулирование отношений 

между физическими и юридическими лицами, связанных с гражданскими 

правами и обязанностями, такими как собственность, контракты, ущерб, 
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обязательства и другие аспекты гражданского права1. 

Порядок судопроизводства по гражданским делам в судах Кыргызской 

Республики определяется Конституцией Кыргызской Республики, 

конституционным Законом Кыргызской Республики "О статусе судей 

Кыргызской Республики", настоящим Кодексом, Законом Кыргызской 

Республики "О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах", 

принимаемыми в соответствии с ними другими законами Кыргызской 

Республики и вступившими в установленном законом порядке в силу 

международными договорами, участницей которых является Кыргызская 

Республика2. 

Нормы гражданского процессуального законодательства, содержащиеся 

в других законах и иных нормативных правовых актах,  

 Судопроизводство по гражданским делам осуществляется в 

соответствии с законодательством, действующим во время рассмотрения и 

разрешения дела, совершения отдельных процессуальных действий или 

исполнения судебных актов или актов иных органов3. 

Целью гражданского судопроизводства является защита нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан и 

юридических лиц независимо от формы собственности, государственных 

органов и органов местного самоуправления, других лиц, являющихся 

субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений, прав и 

интересов Кыргызской Республики, а также охрана общественных интересов4. 

Установленный законом порядок гражданского судопроизводства 

должен обеспечивать правильное и своевременное рассмотрение и 

разрешение гражданских дел, вынесение законных судебных актов, их 

                                            
1  Конституция Кыргызской Республики принята референдумом (всенародным голосованием) 11 апреля 

2021года (введен в действие от 05.05. 2021г. 
2  Конституция Кыргызской Республики принята референдумом (всенародным голосованием) 11 апреля 

2021года (введен в действие от 05.05. 2021г. 
3  Конституция Кыргызской Республики принята референдумом (всенародным голосованием) 11 апреля 

2021года (введен в действие от 05.05. 2021г. 
4  Конституция Кыргызской Республики принята референдумом (всенародным голосованием) 11 апреля 

2021года (введен в действие от 05.05. 2021г. 
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исполнение, способствовать укреплению законности, правопорядка и 

предупреждению правонарушений [2, cт.3 п.2]. 

Данная статья 1 Кодекс Кыргызской Республики от 25 января 2017 года 

№ 14 "Гражданского процессуального кодекса является важным фундаментом 

для организации гражданского судопроизводства в Кыргызской Республике.  

Давайте рассмотрим ключевые положения: 

- Закон указывает на основные источники, определяющие порядок 

гражданского судопроизводства. Среди них Конституция, конституционный 

Закон о статусе судей, данный Гражданско-процессуальный кодекс, Закон о 

Верховном суде и местных судах, а также другие законы и международные 

договоры, ратифицированные Кыргызской Республикой. 

- Закон утверждает принцип соответствия норм гражданского 

процессуального законодательства действующему Кодексу. Это обеспечивает 

единообразие и согласованность законодательства в сфере гражданского 

судопроизводства. 

- Положение о том, что судопроизводство осуществляется в 

соответствии с законодательством, действующим во время рассмотрения дела, 

подчеркивает важность актуальности правовых норм на каждом этапе 

судопроизводства1. 

Эти положения обеспечивают правовую стабильность и 

последовательность в гражданском судопроизводстве Кыргызстана, а также 

подчеркивают значимость соблюдения законности и принципов судебной 

системы в стране. 

Гражданское судопроизводство регулируется положениями 

Гражданского кодекса Кыргызстана.  

- Гражданский кодекс Кыргызстана устанавливает нормы, 

определяющие условия, при которых возникают, изменяются и прекращаются 

гражданские права и обязанности. Это включает в себя, например, условия 

                                            
1  Конституционный закон Кыргызской Республики «О Верховном суде и местный судах Кыргызской 

Республики от 15 ноября 2021 года № 134 
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заключения и исполнения договоров, правила наследования, и другие 

вопросы, охватывающие широкий спектр гражданских отношений. 

- Гражданский кодекс устанавливает механизмы защиты гражданских 

прав через судебное разбирательство. Это включает в себя правила подачи 

исков, предоставления доказательств, проведения судебных заседаний и 

вынесения судебных решений. Кодекс определяет процедуры, которые 

должны быть соблюдены при рассмотрении гражданских дел1. 

 Важно отметить, что Гражданский кодекс является частью системы 

законодательства, и его положения должны соответствовать другим 

нормативным актам, таким как Гражданско-процессуальный кодекс, законы о 

судебной системе и прочие. 

Гражданский кодекс также определяет порядок исполнения судебных 

решений и обеспечения соблюдения прав и обязанностей, вытекающих из 

гражданских отношений. 

Общее влияние Гражданского кодекса на гражданское 

судопроизводство в Кыргызстане подчеркивает не только его роль в 

формировании правовых отношений, но и в обеспечении справедливости и 

эффективности гражданской юрисдикции. 

Конституционный закон Кыргызской Республики от 15 ноября 2021 года 

№ 134 «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных суда» 

устанавливает организационные и процедурные основы деятельности судов. 

В нем регламентируется структура судов, порядок назначения их судей, а 

также механизм обеспечения исполнения решений судов2. 

Кыргызстан активно участвует в международных правовых 

отношениях, и регулирование гражданского судопроизводства также может 

поддерживаться нормами международных соглашений и конвенций, 

                                            
1  Конституционный закон Кыргызской Республики «О Верховном суде и местный судах Кыргызской 

Республики от 15 ноября 2021 года № 134 

 
2  Гражданский Кодекс Кыргызской Республики ч.1 от 8 мая 1996 года №15 
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подписанных и ратифицированных республикой1. 

Гражданское судопроизводство в Кыргызской Республике стремится 

обеспечить эффективную защиту прав и законных интересов граждан и 

организаций, а также содействовать разрешению гражданских споров в 

соответствии с принципами справедливости и законности. Эти правовые 

основы создают рамки для стабильного и справедливого функционирования 

судебной системы страны. 

Список использованной литературы: 

1. Конституция Кыргызской Республики принята референдумом 
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2021г. 

2. Конституционный закон Кыргызской Республики «О Верховном суде 
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[1]  https://cbd.minjust.gov.kg/111521?cl=ru-ru 
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Аннотация: В статье анализируется участие государственного обвинителя в 

судебной стадии уголовного процесса. Особое внимание уделяется его процессуальному 

положению, полномочиям в ходе судебного следствия, отказу от обвинения и выступлению 

                                            
1 Гражданский Кодекс Кыргызской Республики ч.1 от 8 мая 1996 года №15 

 

https://cbd.minjust.gov.kg/111521?cl=ru-ru
https://cbd.minjust.gov.kg/112315
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в прениях. На основе анализа нормативных актов, научной литературы и эмпирических 

данных автор выявляет ключевые проблемы и предлагает практические рекомендации по 

повышению эффективности участия прокурора в суде. 

Ключевые слова: государственный обвинитель, судебное разбирательство, 

прокурор, доказывание, отказ от обвинения, прения сторон, уголовный процесс, 

состязательность, публичное обвинение, обвинительная речь. 

 

Участие государственного обвинителя в судебной стадии уголовного 

процесса является одним из ключевых факторов эффективного 

функционирования системы правосудия. Современные изменения в уголовно-

процессуальном законодательстве усиливают состязательный характер 

процесса, при котором от активности и профессионализма прокурора во 

многом зависит исход дела. Несмотря на то, что основное расследование 

осуществляется на предварительном этапе, именно в суде проверяется 

достоверность и допустимость доказательств, формируется вывод о 

виновности или невиновности подсудимого. В условиях роста числа 

оправдательных приговоров и стремления к повышению качества правосудия 

возрастает значение исследуемой темы. 

Целью статьи является анализ полномочий государственного 

обвинителя в суде, их процессуального выражения и влияния на судебные 

решения. В рамках этой цели ставятся задачи: определить юридическую 

природу и статус прокурора в суде, проанализировать формы его участия в 

судебных действиях, выявить проблемы реализации обвинительной функции 

и предложить пути их решения. 

В исследовании использованы сравнительно-правовой, логико-

юридический и эмпирический методы. Анализировались нормы УПК, 

практические приказы Генеральной прокуратуры, а также материалы 

конкретных судебных дел и опросы работников прокуратуры. Отдельное 

внимание уделено правоприменительной практике и сопоставлению с 

аналогичными институтами зарубежных стран. 

Результаты  
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 Установлено, что прокурор в судебной стадии утрачивает властно-

распорядительные полномочия и выступает в роли равноправной стороны 

процесса, реализующей функцию обвинения. 

 Доказывание в суде включает: формулирование обвинения, 

предоставление доказательств, заявление ходатайств и участие в 

исследовании доказательств. Активное участие прокурора в исследовании 

доказательств усиливает доверие к позиции обвинения. 

 Отказ от обвинения — правомочие прокурора, направленное на 

соблюдение законности и недопущение необоснованного уголовного 

преследования. Такой отказ требует мотивированности и письменного 

оформления, а также служит проявлением внутреннего убеждения прокурора. 

 Обвинительная речь прокурора в прениях является кульминацией 

его участия: в ней он излагает итоги доказывания и формулирует предложения 

о квалификации деяния и мере наказания. В ряде случаев именно сила 

аргументов в прениях оказывает решающее воздействие на суд. 

Расширенный анализ эмпирических данных  

В рамках исследования был проведён анализ трёх уголовных дел, 

рассмотренных судами первой инстанции. В одном из них прокурор активно 

реагировал на ходатайства стороны защиты, заявлял отводы и в прениях чётко 

обосновал обвинение. В двух других — проявлял формальный подход. 

Именно в первом случае суд вынес обвинительный приговор, в то время как в 

одном из двух других дел обвиняемый был оправдан. 

Кроме того, анкетирование пяти прокуроров показало, что 80% из них 

ощущают недостаток времени на изучение дела до суда, а 60% считают, что 

им не хватает подготовки по технике судебного доказывания и публичных 

выступлений. Один из респондентов указал на отсутствие методических 

рекомендаций по построению логики обвинительной речи как на ключевую 

проблему. 

Анализ показывает, что эффективность участия государственного 

обвинителя в судебном разбирательстве зависит от степени его 
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подготовленности, умения аргументированно представлять доказательства и 

убеждать суд. Недостаточная активность прокурора может привести к 

оправдательным приговорам или существенным пробелам в судебном 

исследовании. При этом наблюдается тенденция к формальному исполнению 

обязанностей прокурора, особенно при большой нагрузке. 

Сравнительный анализ с зарубежной практикой (например, Германия и 

Франция) демонстрирует более активную позицию прокурора в судебной 

стадии. В Германии прокурор обязан представлять не только доказательства 

вины, но и смягчающие или оправдывающие обстоятельства. Его участие в 

судебных заседаниях строится на предварительно утверждённой стратегии и 

тесной координации с полицейскими и судебными экспертами. Во Франции 

прокурор активно взаимодействует с судом и может вмешиваться в процесс, 

чтобы направить ход рассмотрения дела. 

Для российской практики характерна устойчивая зависимость от 

доказательств, собранных на предварительном следствии, что снижает 

гибкость прокурора в суде. Отсутствие системы процессуальной подготовки и 

поддержки, в том числе тренингов и аналитических пособий, затрудняет 

реализацию эффективного публичного обвинения. 

Государственный обвинитель играет ключевую роль в обеспечении 

состязательности уголовного судопроизводства на стадии судебного 

разбирательства. От его позиции и действий зависит, будет ли доказана вина 

подсудимого, а значит — достигнуты ли цели уголовного преследования. В 

условиях повышения стандартов правосудия роль прокурора в суде требует 

системной модернизации. 

На основе проведённого анализа можно выделить следующие 

предложения: 

 обеспечить условия для полноценной подготовки 

государственного обвинителя к судебному разбирательству, включая 

сокращение нагрузки и выделение времени на изучение дел; 
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 ввести обязательные курсы по судебному красноречию, технике 

представления доказательств и управлению процессом; 

 внедрить систему внутреннего аудита выступлений прокуроров в 

суде с возможностью профессиональной обратной связи; 

 разработать и утвердить методические пособия по построению 

обвинительной речи, ведению прений и реагированию на инициативу защиты; 

 рассмотреть возможность частичного перераспределения 

функций между прокурором и следствием для повышения самостоятельности 

обвинителя в суде. 

Реализация этих рекомендаций позволит не только повысить качество 

публичного обвинения, но и укрепить доверие к судебной системе в целом. 
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Правосудие является одним из важнейших институтов любого 

демократического правового государства. В Кыргызской Республике, 

провозгласившей в своей Конституции приверженность принципам правового 

государства и верховенства закона, эффективное и справедливое отправление 

правосудия имеет первостепенное значение для обеспечения законности, 

защиты прав и свобод граждан, а также для поддержания стабильности и 

правопорядка в обществе.  

Понимание сущности правосудия, его форм, целей и функций является 

необходимым условием для анализа состояния судебной системы, выявления 

существующих проблем и определения путей ее дальнейшего 

совершенствования. Данная научная статья направлена на комплексное 

исследование указанных аспектов правосудия в контексте Кыргызской 
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Республики, с учетом ее конституционных основ и действующего 

законодательства. 

1. Понятие правосудия в Кыргызской Республике 

В юридической науке существует множество подходов к определению 

понятия "правосудие". В широком смысле, правосудие может рассматриваться 

как деятельность государства, направленная на разрешение юридических 

конфликтов и восстановление нарушенных прав на основе закона. В более 

узком, процессуальном смысле, правосудие представляет собой деятельность 

суда по рассмотрению и разрешению конкретных юридических дел в 

установленном законом порядке. 

В контексте Кыргызской Республики, понятие правосудия следует 

рассматривать, прежде всего, через призму Конституции, которая закрепляет 

право каждого на судебную защиту своих прав и свобод (статья 40). Исходя из 

этого конституционного положения, правосудие в Кыргызской Республике 

представляет собой осуществляемую исключительно судами деятельность по 

рассмотрению и разрешению уголовных, гражданских, административных и 

иных категорий дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов физических и юридических лиц, а также в целях 

обеспечения законности и правопорядка. 

Данное определение подчеркивает следующие ключевые 

характеристики правосудия: 

Осуществление исключительно судами: Правосудие является 

прерогативой судебной власти, что является важным принципом разделения 

властей и гарантией независимости судебной деятельности. 

Рассмотрение различных категорий дел: Правосудие охватывает 

широкий спектр юридических споров и правонарушений, включая уголовные 

преступления, гражданско-правовые конфликты, административные 

правонарушения и другие категории дел, отнесенные к компетенции судов. 

Цель защиты прав и свобод: Основной целью правосудия является 

восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и 
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организаций, а также предотвращение их дальнейших нарушений. 

Обеспечение законности и правопорядка: Отправляя правосудие, суды 

способствуют укреплению законности, формированию уважительного 

отношения к праву и поддержанию правопорядка в обществе. 

Осуществление в установленном законом порядке: Процедура 

осуществления правосудия строго регламентируется процессуальным 

законодательством, что обеспечивает законность, справедливость и 

предсказуемость судебного разбирательства. 

2. Формы правосудия в Кыргызской Республике 

Законодательство Кыргызской Республики закрепляет различные 

формы осуществления правосудия, которые определяются характером 

рассматриваемых дел и процессуальными особенностями их разрешения. 

Основными формами правосудия в КР являются: 

 Уголовное судопроизводство: Данная форма правосудия 

осуществляется судами при рассмотрении уголовных дел. Его целью является 

установление виновности или невиновности лица в совершении преступления, 

назначение справедливого наказания виновному и защита прав и законных 

интересов потерпевших. Уголовное судопроизводство регулируется 

Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики. 

 Гражданское судопроизводство: Эта форма правосудия 

осуществляется судами при рассмотрении гражданских дел, возникающих из 

гражданских, семейных, трудовых и иных правоотношений. Его целью 

является разрешение имущественных и неимущественных споров между 

физическими и юридическими лицами, защита нарушенных гражданских прав 

и законных интересов. Гражданское судопроизводство регулируется 

Гражданским процессуальным кодексом Кыргызской Республики. 

 Административное судопроизводство: Данная форма правосудия 

осуществляется судами при рассмотрении административных дел, 

возникающих из публично-правовых отношений. Его целью является 

контроль за законностью и обоснованностью действий и решений органов 
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государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц, а также защита прав и законных интересов физических и юридических 

лиц в их отношениях с публичной властью. Административное 

судопроизводство регулируется Кодексом административного 

судопроизводства Кыргызской Республики. 

 Конституционное судопроизводство: Эта особая форма 

правосудия осуществляется Конституционным судом Кыргызской 

Республики. Его целью является обеспечение верховенства Конституции 

путем проверки на соответствие ей законов и иных нормативных правовых 

актов, разрешения споров о компетенции между органами государственной 

власти, толкования Конституции и рассмотрения вопросов, касающихся 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Конституционное 

судопроизводство регулируется Законом Кыргызской Республики "О 

Конституционном суде Кыргызской Республики". 

 Судопроизводство в третейских судах: В Кыргызской Республике 

также развивается институт третейских судов, которые являются 

негосударственными органами по разрешению имущественных и иных 

гражданско-правовых споров на основе соглашения сторон. Решения 

третейских судов имеют обязательную силу для сторон и могут быть 

приведены в исполнение в судебном порядке. Деятельность третейских судов 

регулируется Законом Кыргызской Республики "О третейских судах в 

Кыргызской Республике". 

Разнообразие форм правосудия отражает многогранность 

общественных отношений и необходимость дифференцированного подхода к 

разрешению различных категорий юридических дел. 

3. Цели правосудия в Кыргызской Республике 

Деятельность по отправлению правосудия в Кыргызской Республике 

преследует ряд взаимосвязанных целей, которые направлены на обеспечение 

законности, справедливости и правопорядка в обществе. К основным целям 

правосудия относятся: 
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Защита прав и свобод человека и гражданина: Это является одной из 

ключевых целей правосудия, закрепленной в Конституции. Суды призваны 

обеспечивать эффективную защиту нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов физических лиц. 

Защита прав и законных интересов юридических лиц: Правосудие также 

направлено на защиту прав и законных интересов организаций, предприятий 

и учреждений, обеспечивая стабильность делового оборота и предсказуемость 

экономических отношений. 

Обеспечение законности и верховенства права: Отправляя правосудие 

на основе закона, суды способствуют укреплению законности, формированию 

уважительного отношения к праву и обеспечению верховенства Конституции 

и законов в государстве. 

Справедливое разрешение юридических конфликтов: Правосудие 

призвано обеспечивать справедливое и беспристрастное разрешение споров и 

правонарушений, основанное на принципах равенства всех перед законом и 

судом. 

Предупреждение правонарушений: Своевременное и справедливое 

рассмотрение дел и применение мер юридической ответственности оказывает 

превентивное воздействие, способствуя предупреждению новых 

правонарушений. 

Воспитательное воздействие: Деятельность судов и выносимые ими 

решения оказывают воспитательное воздействие на граждан, формируя у них 

правосознание и уважение к закону. 

Укрепление правопорядка и общественной безопасности: Эффективное 

отправление правосудия способствует поддержанию стабильности и 

правопорядка в обществе, обеспечивая безопасность граждан и их имущества. 

Достижение указанных целей является необходимым условием для 

построения развитого правового государства и обеспечения благополучия 

общества. 

Правосудие в Кыргызской Республике представляет собой 
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многогранный и сложный институт, осуществляемый исключительно судами 

в установленных законом формах с целью защиты прав и свобод граждан и 

организаций, обеспечения законности и правопорядка. Понимание понятия 

правосудия, его форм, целей и функций является необходимым условием для 

эффективного функционирования судебной системы и построения правового 

государства. 

Дальнейшее совершенствование правосудия в Кыргызской Республике 

требует комплексного подхода, включающего укрепление независимости 

судебной власти, повышение квалификации судей, оптимизацию судебной 

процедуры, развитие альтернативных способов разрешения споров, усиление 

контроля за деятельностью судебных органов и повышение уровня правовой 

культуры населения. Только при условии эффективного выполнения своих 

целей и функций правосудие сможет в полной мере реализовать свой 

потенциал как гаранта законности, справедливости и защиты прав и свобод в 

Кыргызской Республике. 
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Аннотация: Настоящая научная статья посвящена исследованию роли и 

содержания прокурорского надзора на этапе рассмотрения уголовного дела судом первой 

инстанции в Кыргызской Республике. Анализируются нормативные правовые акты, 

регламентирующие полномочия прокурора на данной стадии уголовного 

судопроизводства, включая его участие в судебном заседании, представление 

доказательств, поддержание государственного обвинения и реагирование на нарушения 

закона. Особое внимание уделяется значению эффективного прокурорского надзора для 

обеспечения законности, обоснованности и справедливости судебного разбирательства, а 

также для защиты прав участников уголовного процесса. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, уголовное дело, защиты прав, первая 

инстанция, судебное разбирательство, судебное заседание. 

 

Одной из ключевых стадий уголовного судопроизводства является 

рассмотрение уголовного дела судом первой инстанции. Именно на этом этапе 

осуществляется непосредственное исследование доказательств, 

заслушиваются показания участников процесса и выносится итоговое 

судебное решение по существу обвинения. В целях обеспечения законности и 
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обоснованности данного процесса, а также защиты прав всех его участников, 

особое значение приобретает прокурорский надзор. 

Прокурорский надзор на стадии судебного разбирательства в суде 

первой инстанции представляет собой специфическую форму деятельности 

прокуратуры, направленную на обеспечение точного и единообразного 

исполнения законов судом и другими участниками уголовного процесса. 

Эффективное осуществление прокурорского надзора на данном этапе является 

важнейшей гарантией справедливого правосудия и соблюдения 

конституционных прав граждан в сфере уголовного судопроизводства 

Кыргызской Республики. 

1. Нормативно-правовые основы прокурорского надзора в суде первой 

инстанции 

Полномочия прокурора по осуществлению надзора за рассмотрением 

уголовных дел в суде первой инстанции регламентируются рядом 

нормативных правовых актов Кыргызской Республики. Основным из них 

является Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики (далее – 

УПК КР). Статья 30 УПК КР закрепляет участие прокурора в судебном 

разбирательстве уголовных дел, возбужденных органами прокуратуры, а 

также по делам частного обвинения. 

Кроме того, Закон Кыргызской Республики «О Прокуратуре 

Кыргызской Республики» определяет общие принципы и направления 

деятельности прокуратуры, включая надзор за исполнением законов 

судебными органами. Приказы и указания Генерального прокурора 

Кыргызской Республики конкретизируют порядок осуществления 

прокурорского надзора на различных стадиях уголовного судопроизводства, в 

том числе и в суде первой инстанции. 

Анализ указанных нормативных актов позволяет выделить следующие 

ключевые аспекты прокурорского надзора на этапе судебного 

разбирательства: 

Участие в судебном заседании: Прокурор является обязательным 
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участником судебного разбирательства по уголовным делам публичного и 

частно-публичного обвинения. Его присутствие обеспечивает надзор за 

соблюдением процессуальных норм и законностью действий суда и других 

участников процесса. 

Представление доказательств: Прокурор, как сторона обвинения, 

представляет суду доказательства, подтверждающие виновность 

подсудимого. Он участвует в исследовании представленных сторонами 

доказательств, задает вопросы свидетелям, экспертам и другим участникам 

процесса. 

Поддержание государственного обвинения: Одной из важнейших 

функций прокурора в суде первой инстанции является поддержание 

государственного обвинения. Прокурор излагает суду свою позицию 

относительно виновности подсудимого и квалификации его действий, а также 

предлагает меру наказания. 

Заявление ходатайств и возражений: В ходе судебного разбирательства 

прокурор вправе заявлять ходатайства о производстве следственных действий, 

истребовании дополнительных доказательств, изменении меры пресечения и 

по другим вопросам, имеющим значение для правильного разрешения дела. 

Он также вправе возражать против ходатайств и действий других участников 

процесса, если считает их незаконными или необоснованными. 

Реагирование на нарушения закона: В случае выявления нарушений 

закона со стороны суда или других участников уголовного процесса, прокурор 

обязан принять меры к их устранению. К таким мерам могут относиться 

устные замечания, письменные представления, заявления о незаконности 

действий и решений. 

2. Цели и задачи прокурорского надзора в суде первой инстанции 

Основной целью прокурорского надзора на стадии рассмотрения 

уголовного дела в суде первой инстанции является обеспечение законности, 

обоснованности и справедливости судебного разбирательства. Достижение 

этой цели обеспечивается решением следующих задач: 
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Обеспечение соблюдения судом норм уголовно-процессуального 

закона: Прокурор следит за тем, чтобы судебное разбирательство проводилось 

в строгом соответствии с требованиями УПК КР, включая порядок проведения 

судебных действий, соблюдение прав участников процесса и вынесение 

законного и мотивированного судебного решения. 

Обеспечение полноты и объективности исследования обстоятельств 

дела: Участвуя в исследовании доказательств, прокурор способствует 

установлению всех имеющих значение для дела обстоятельств, как 

уличающих, так и оправдывающих подсудимого. 

Обеспечение законности и обоснованности государственного 

обвинения: Поддерживая государственное обвинение, прокурор стремится к 

тому, чтобы виновные лица понесли справедливое наказание, а невиновные не 

были привлечены к уголовной ответственности. 

Защита прав и законных интересов участников уголовного процесса: 

Прокурор обязан следить за соблюдением прав подсудимого, потерпевшего, 

свидетелей, экспертов и других участников уголовного процесса и принимать 

меры к восстановлению нарушенных прав. 

Предупреждение судебных ошибок: Активное участие прокурора в 

судебном разбирательстве способствует выявлению и устранению возможных 

ошибок суда при исследовании доказательств и применении норм права. 

3. Формы и методы осуществления прокурорского надзора 

Прокурорский надзор за рассмотрением уголовных дел в суде первой 

инстанции осуществляется в различных формах и с использованием 

определенных методов: 

Личное участие прокурора в судебных заседаниях: Это является 

основной формой надзора, позволяющей прокурору непосредственно 

наблюдать за ходом судебного разбирательства, участвовать в исследовании 

доказательств и реагировать на возникающие вопросы и нарушения. 

Изучение материалов уголовного дела: До начала судебного 

разбирательства и в ходе его проведения прокурор изучает материалы 
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уголовного дела, протоколы судебных заседаний и другие документы для 

определения своей позиции и выявления возможных нарушений закона. 

Заявление ходатайств и представлений: В случае выявления нарушений 

закона или необходимости совершения определенных процессуальных 

действий, прокурор вправе заявлять ходатайства суду или вносить 

представления об устранении нарушений. 

Принесение апелляционных и кассационных представлений: В случае 

несогласия с судебным решением, прокурор вправе обжаловать его в 

вышестоящий суд в апелляционном или кассационном порядке, указывая на 

допущенные судом первой инстанции нарушения закона или 

необоснованность вынесенного решения. 

Взаимодействие с судом и другими участниками процесса: Прокурор 

осуществляет надзор во взаимодействии с судом, адвокатами, потерпевшими 

и другими участниками уголовного процесса, стремясь к обеспечению 

законности и справедливости судебного разбирательства. 

4. Значение эффективного прокурорского надзора 

Эффективный прокурорский надзор на стадии рассмотрения уголовного 

дела в суде первой инстанции имеет принципиальное значение для 

обеспечения справедливого правосудия и защиты прав граждан. Он 

способствует: 

Повышению качества судебных решений: Активное участие прокурора 

в судебном разбирательстве способствует более полному и объективному 

исследованию обстоятельств дела, что снижает вероятность вынесения 

незаконных или необоснованных судебных решений. 

Соблюдению прав участников уголовного процесса: Прокурорский 

надзор является важной гарантией соблюдения прав подсудимого, 

потерпевшего и других участников уголовного процесса на справедливое 

судебное разбирательство и защиту своих законных интересов. 

Укреплению законности и правопорядка: Эффективное осуществление 

прокурорского надзора способствует укреплению законности в деятельности 
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судебных органов и формированию уважительного отношения к закону в 

обществе. 

 Предупреждению судебных ошибок и произвола: Присутствие и 

активная позиция прокурора в судебном заседании служат сдерживающим 

фактором для возможных нарушений закона со стороны суда или других 

участников процесса. 

Повышению доверия общества к судебной системе: Обеспечение 

законности и справедливости судебного разбирательства способствует 

повышению доверия граждан к судебной системе и укреплению авторитета 

судебной власти. 

Прокурорский надзор на этапе рассмотрения уголовного дела в суде 

первой инстанции является неотъемлемым элементом системы уголовного 

судопроизводства Кыргызской Республики. Эффективное осуществление 

прокурором своих полномочий на данной стадии имеет решающее значение 

для обеспечения законности, обоснованности и справедливости судебного 

разбирательства, а также для защиты прав и законных интересов всех 

участников уголовного процесса. Дальнейшее совершенствование форм и 

методов прокурорского надзора, повышение профессиональной 

квалификации прокурорских работников и укрепление их взаимодействия с 

судебными органами являются важными направлениями деятельности по 

обеспечению справедливого правосудия в Кыргызской Республике. 
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ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ В 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЕРГЕ БОЛГОН ЖЕКЕ 

МЕНЧИК УКУГУ 

 

  Аннотация: В статье анализируются правовые аспекты института частной 

собственности на землю в Кыргызской Республике, его особенности и основные проблемы 

правоприменения. Рассматривается эволюция земельного законодательства, а также 

роль частной собственности в обеспечении экономического роста и устойчивого 

развития. На основании анализа действующего законодательства и практики 

предлагаются рекомендации для совершенствования земельного законодательства. 

Ключевые слова: частная собственность, земля, право на землю, земельное 

законодательство, право частной собственностью 

 

Аннотация: Макалада Кыргыз Республикасындагы жерге жеке менчик 

институтунун укуктук аспектилери, анын өзгөчөлүктөрү жана укук колдонуунун негизги 

көйгөйлөрү талданат. Жер мыйзамдарынын эволюциясы, ошондой эле экономикалык 

өсүштү жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылууда жеке менчиктин ролу каралат. 

Колдонуудагы мыйзамдарды жана практиканы талдоонун негизинде жер мыйзамдарын 

өркүндөтүү боюнча сунуштар сунушталууда. 

Негизги сөздөр: жеке менчик, жер, жерге укук, жер мыйзамдары, жеке менчик 

укугу 

 

Собственность на землю является одним из важнейших правовых 

институтов, обеспечивающих стабильность и развитие экономических и 
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социальных отношений. В Кыргызской Республике земельные отношения 

регулируются рядом нормативных правовых актов, включающих 

Конституцию, Земельный кодекс, Гражданский кодекс, а также ряд законов и 

подзаконных актов. За последние десятилетия в Кыргызской Республике 

произошли значительные изменения в правовом регулировании земельных 

отношений, связанные с переходом от плановой экономики к рыночной, что 

открыло возможности для частной собственности на землю. 

После обретения независимости в 1991 году правовая система 

Кыргызской Республики начала ориентироваться на принципы рыночной 

экономики, что отразилось на реформировании земельного законодательства. 

В начале 90-х годов были проведены реформы, направленные на передачу 

земельных участков гражданам и юридическим лицам в частную 

собственность, что ознаменовало отход от советской системы коллективного 

и государственного владения землей. 

Принятие Конституции Кыргызской Республики в 1993 году стало 

важной вехой в становлении института частной собственности на землю, 

поскольку она впервые закрепила право частной собственности на 

недвижимое имущество, включая землю. Однако Конституция ограничивала 

право частной собственности иностранцев на землю, что продолжает 

сохраняться и в современных нормативных актах1. 

В настоящее время правовой режим земельной собственности в 

Кыргызстане регулируется Конституцией, Земельным кодексом (ЗК) и 

другими законодательными актами. В 1999 году был принят новый 

Земельный кодекс Кыргызской Республики, который определил правовые 

основы использования земельного фонда и установил категории земель с 

учетом различных форм собственности, включая государственную, частную 

                                            
1  "Конституция Кыргызской Республики" Принята на двенадцатой сессии Верховного Совета Республики 

Кыргызстан двенадцатого созыва 5 мая 1993 года 

 



128 

 

и муниципальную1. 

Земельный кодекс предусматривает возможность частной 

собственности на следующие категории земель: 

 Земли сельскохозяйственного назначения. 

 Земли населённых пунктов. 

 Земли промышленности, транспорта и других специальных 

назначений. 

Законодательство определяет право собственности как право владения, 

пользования и распоряжения землей. Граждане Кыргызской Республики 

имеют возможность приобретать земельные участки в собственность по 

договорам купли-продажи, дарения, а также на основании наследования. 

Проблема земельных отношений, частной собственности на землю как 

один из главных факторов производства и жизнедеятельности общества 

касается всех субъектов земельных правоотношений. 

Субъектами земельных правоотношений выступают физические лица, 

юридические лица, органы местного самоуправления, государство. 

Особенное место в системе данных отношений занимают право 

собственности и иные вещные права на землю. Основной массив правовых 

норм, регламентирующих права на землю, содержатся в гражданском и 

земельном законодательстве Кыргызской Республики. 

Так в гражданском законодательстве дано четкое понятие, право 

собственности на землю, то есть право собственность есть    признаваемое и 

охраняемое законодательными актами право субъекта по своему усмотрению 

владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом (ст. 

233 ГК КР)2. 

 Собственниками выступают: государство, муниципальные 

                                            
1  Земельный кодекс Кыргызской Республики от 2 июня 1999 года № 45/ Электронный доступ: 

https://cbd.minjust.gov.kg/3-5/edition/1285814/ru 

 
2  Гражданский кодекс Кыргызской Республики, Часть II" от 5 января 1998 года №1 
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образования, физические и юридические лица КР. Об этом оговорено в 

Конституции КР в ч. 1 ст. 15, в котором говорится, что в КР в равной степени 

признаются и защищаются частная, государственная, муниципальная 

собственность и иные формы собственности. Собственность 

неприкосновенна. Никто не может быть произвольно лишен своего 

имущества1. 

Гражданин КР, имеющее в собственности земельный участок, вправе 

продавать его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться 

им иным способом, а также земля может переходить в порядке 

универсального правопреемства с ограничениями, установленным 

Земельным законодательством и это ограничения касается иностранных лиц 

(ст. 5 ЗК)2.  

Одним из ключевых вопросов, регулируемых Земельным кодексом, 

является ограничение права иностранцев на владение землей. Иностранные 

граждане и юридические лица не имеют права приобретать земельные 

участки в собственность, но могут использовать их на основании 

долгосрочной аренды. Такая норма направлена на защиту национальных 

интересов и предотвращение неконтролируемой утраты земельных ресурсов 

в собственность иностранных субъектов. 

 В статье 5 Земельного кодекса КР установлены следующие 

ограничения для иностранных лиц: 

- иностранным лицам не допускается передача в собственность земли, 

иностранные лица могут иметь земельные участки только в срочном 

пользовании.  

Иностранным лицам предоставление и передача в собственность 

сельскохозяйственных угодий не допускается. Если земля перешло 

                                            
1  "Конституция Кыргызской Республики" Принята на двенадцатой сессии Верховного Совета Республики 

Кыргызстан двенадцатого созыва 5 мая 1993 года 

2 Земельный кодекс Кыргызской Республики от 2 июня 1999 года № 45/ Электронный доступ: 

https://cbd.minjust.gov.kg/3-5/edition/1285814/ru 
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иностранному лицу в порядке универсального правопреемства, то этот лицо 

должен принять меры по отчуждению гражданину КР т.е. в течение одного 

года с момента возникновения права на земельный участок произвести его 

отчуждение гражданину КР (ст.37 ЗК)1. 

Для отчуждения иностранному юридическому лицу в течение одного 

года с момента возникновения права на земельный участок, что касается 

иностранных граждан, получивших, статус соотечественника с иностранным 

гражданством то они обязаны, отчуждать в течение десяти лет с момента 

возникновения права на земельный участок.   

Что касается иностранных Банков и специализированных финансово-

кредитных учреждений при обращении взыскания на сельскохозяйственный 

земельный участок, то эти лица обязаны в течение двух лет с момента 

возникновения права собственности отчуждать этот земельный участок (ч.4, 

ст. 5 ЗК)2. 

Если все эти лица не выполнят данные условия, то уполномоченные 

государственные органы на основании решения суда подлежит 

принудительной продаже и возмещению сумм бывшему собственнику 

стоимости имущества или земельного участка с вычетом затрат на 

отчуждение (ст. 283 ГК)3. 

Несмотря на установленные ограничительные меры, предусмотренные 

законодательством КР, со стороны лиц земельных правоотношений имеются 

нарушения законов, например, не соблюдаются природоохранительных норм 

и правил в сфере недропользования.  

Также необходимо отметить специфику правового регулирования 

                                            
1  Земельный кодекс Кыргызской Республики от 2 июня 1999 года № 45/ Электронный доступ: 

https://cbd.minjust.gov.kg/3-5/edition/1285814/ru 

2  Земельный кодекс Кыргызской Республики от 2 июня 1999 года № 45/ Электронный доступ: 

https://cbd.minjust.gov.kg/3-5/edition/1285814/ru 

3   Гражданский кодекс Кыргызской Республики, Часть II" от 5 января 1998 года №1 
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земель сельскохозяйственного назначения. Земли данной категории имеют 

особый статус, связанный с продовольственной безопасностью страны, и их 

оборот ограничен определёнными условиями, такими как запрет на 

изменение категории и целевого назначения. 

Несмотря на наличие правовой базы, в Кыргызской Республике 

остается ряд проблем, связанных с правоприменением в сфере земельных 

отношений. Одна из наиболее значительных проблем – это низкий уровень 

защиты прав собственников из-за несовершенства регистрационной системы. 

В практике встречаются случаи незаконного отчуждения земельных участков, 

конфликтов между собственниками и государственными органами, а также 

споры о границах земельных участков. 

К другим проблемам можно отнести трудности в процессе оценки 

земельных участков, что влияет на налоговые обязательства и возможность 

распоряжения земельной собственностью. Эти факторы оказывают 

негативное влияние на инвестиционную привлекательность земельных 

участков и ведут к снижению уровня экономического развития в регионах. 

Совершенствование правового регулирования земельных отношений 

может включать меры по упрощению регистрационных процедур, 

повышению прозрачности кадастрового учета и усилению контроля над 

соблюдением прав собственников. Для решения проблемы защиты прав 

собственников следует внедрять современные цифровые технологии, такие 

как блокчейн, что позволит создать надежную систему фиксации прав на 

землю и снизить риски мошенничества. 

Кроме того, для стимулирования использования земель в сельском 

хозяйстве необходимо создавать специальные экономические условия, 

включая налоговые льготы и государственные программы поддержки. 

Институт частной собственности на землю в Кыргызской Республике 

имеет важное значение для развития национальной экономики и обеспечения 

продовольственной безопасности. Совершенствование правовой системы в 

сфере земельных отношений позволит укрепить права собственников, 



132 

 

увеличить инвестиционную привлекательность и способствовать 

устойчивому развитию сельских территорий. 
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Аннотация: макалада жогорку окуу жайлардын окутуучунун ишмердүүлүгүнүн 

психологиялык өзгөчөлүктөрү каралат. Психологиялык жөндөмдөрдүн түрлөрү жана 
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Аннотация: в статье рассматриваются психологические особенности 

деятельности преподавателя высших учебных заведений. Виды психологических 

способностей и их особенности. Саморегуляция личности и деятельности преподавателя. 
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Abstract: The article examines the psychological characteristics of the activities of higher 

education teachers.  The types of psychological abilities and their specific features.  Self-

regulation in both the personality and professional activities of educators. 

Keywords: teacher, higher education, educational psychology, pedagogical abilities, self-

regulation.  

 

Социалдык-экономикалык жана саясий өзгөрүүлөр акыркы жылдары 

болгон коомубуздун дээрлик бардык тармактарында, анын ичинде жогорку 

билим берүү системасында да олуттуу өзгөрүүлөргө алып келди. Жогорку 

окуу жайлар интеллектуалдык, маданий жана чыгармачыл потенциалдарды 

калыптандыруу менен мамлекеттин социалдык-экономикалык өнүгүүсүндө 

өзгөчө мааниге ээ жана келечектеги жогорку деңгээлдеги адистерди даярдоо 

үчүн жоопкерчиликтүү. 

Заманбап шарттарда жогорку окуу жайларынын алдында студенттердин 

кесиптик даярдык деңгээлин илимий-техникалык прогресстин талаптарына, 

мамлекеттин кызыкчылыктарына ылайык жогорулатуу, коомдун ар кайсы 

тармактарында келечектүү жаңы багыттар боюнча адистерди көбүрөөк 

даярдоо милдети турат. 

Окутуучу жогорку окуу жайындагы педагогикалык процесстин негизги 

фигурасы болуп саналат, ал студенттин кесиптик даярдыгынын жүрүшүндө 

анын жеке өнүгүүсүндө стратегиялык роль ойнойт1. 

Билим берүү же жогорку окуу жай тармагында кандай гана өзгөрүүлөр 

болбосун, алар сөзсүз түрдө окутуучуга таасирин тийгизет. 

Жогорку окуу жайында берилген билим келечектеги адистер үчүн 

жетишсиз болуп калышы мүмкүн, анткени окуу пландарында бөлүнгөн 

убакыттын чектелгендигинен улам аларга иш жүзүндө керектүү болгон 

                                            
1 Гатиятуллина Г.В. Образ современного преподавателя высшей школы// Материалы VIII Международной 

студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» URL: 

https://scienceforum.ru/2016/article/2016023215">https://scienceforum.ru/2016/article/2016023215</a> (дата 

обращения:  24.01.2025 ). 
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бардык маалыматтар камтылбай калышы ыктымал. 

Билим берүү тармагындагы азыркы кырдаал окутуучудан заманбап 

чакырыктарды эске алуу менен керектүү компетенцияларды өнүктүрүүгө 

багытталган үзгүлтүксүз жана системалуу иштөөнү талап кылат. 

Бүгүнкү күндө жогорку мектептин окутуучусунун инсандыгына чоң 

маани жана көңүл бөлүнүп жатат. А. Н. Леонтьев1 белгилегендей, инсан болуп 

төрөлбөйт, инсандын даражасына жетүү керек. 

Өз ишин ийгиликтүү аткаруу үчүн педагог өзгөчө жалпы жана атайын 

жөндөмдөргө ээ болушу керек. Орусиялык изилдөөчүлөр С. Л. Рубинштейн 

жана Б. М. Теплов белгилүү бир ишти ийгиликтүү аткаруунун психологиялык 

шарттары катары педагогикалык жөндөмдөрдүн бир нече түрүн бөлүп 

чыгарышты2. 

Белгилүү изилдөөлөргө3 таянсак, биздин оюбузча, педагогикалык 

жөндөмдөрдүн он түрүн белгилөөгө болот: 

1. Академиялык жөндөмдөр, башкача айтканда, окутулган предметтин 

илим чөйрөсүнө ылайык жөндөмдөр. Бул жөндөмдөр мугалим өз предметин 

окутуу программасынын көлөмүнөн кыйла терең жана кенен билишинде, өз 

илимин жана анын жаңы ачылыштарын дайыма көзөмөлдөп, окуу материалын 

эркин билгенинде, чоң кызыгууларын көрсөтүү менен, эч болбогондо жөнөкөй 

изилдөө иштерин жүргүзгөндө көрүнөт.  

Окутуучу диктор болушу керек эмес, “башкалардын тексттерин окуучу” 

же ар кандай авторлордун көз караштарын эмоциясыз баяндаган адам болушу 

керек эмес – окутулган дисциплинардык мазмун анын аң-сезиминен 

өткөрүлүп, бирок ал өзүнүн жеке көз карашын билдирүү менен, студенттерге 

жалпы абалды түшүнүүгө жана автордун концепциясын же башка 

авторлордун көз караштарын өзгөрткөн себептерди түшүнүүгө мүмкүнчүлүк 

                                            
1 А. Н. Леонтьев. Деятельность.Сознание, Личность. М.:Политиздат, 1975. 
2 Якиманская И.С. Проблемы педагогической психологии в трудах Л.С. Рубинштейна /В кн.: Очерки, 

воспоминания, материалы. - М., 1989. 
3 Якиманская И.С. Педагогическая психология (основные проблемы). - М.: изд-во НПО «МОДЕК», 2008. 
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берүү керек. 

Кенен жана ар тараптуу эрудицияга ээ болуу менен, адабиятка, 

искусствого кызыгып, кесиптик чөйрөдөгү жаңылыктарды көзөмөлдөп, 

окутуучу аң-сезимдүү жана сезимталдуулук менен өзүнүн окутуучу 

ишмердүүлүгүн жакшыртууга жардам берчү бардык нерсени байкап, тандап 

алат: студенттердин көңүлүн бурган тарыхый аналогия жүргүзүүгө, , жаркын 

жана пайдалуу мисалды келтирүүгө, лекцияга кызыктуу фактыларды же 

парадоксалдуу бааны кошууга мүмкүнчүлүк алат. 

2. Дидактикалык жөндөмдөр, б.а. студенттерге материалды берүү 

жөндөмү, аны окуучулар үчүн жеткиликтүү кылып, көйгөйлөрдү жеткиликтүү 

жана түшүнүктүү түрдө сунуштоо, аларда предметке кызыгууну жаратуу, 

активдүү өз алдынча ой жүгүртүүгө шыктандыруу, билимди өз алдынча алуу 

боюнча багыттоо. Дидактикалык жөндөмдөргө ээ болгон окутуучу, керек 

болсо, окуу материалын тиешелүү түрдө адаптациялоону, кыйынды жеңил, 

татаалды жөнөкөй, так эмести түшүнүктүү кылууга үйрөнөт. 

3. Перцептивдүү жөндөмдөр. “Перцепция” түшүнүгү латын 

тилинен которгондо кабыл алуу дегенди билдирет, ал эми “перцептивдүү” 

кабыл алуу менен байланышкан бардык нерсени мүнөздөйт. Социалдык 

перцепция түшүнүгү бул бир адам башка адамды кабыл алууну жана 

түшүнүүнү билдирет. Перцептивдүү педагогикалык жөндөмдөргө студенттин 

ички дүйнөсүн таанып-билүү жөндөмү, психологиялык байкоочулук, 

студенттин инсандыгын жана анын башынан өткөрүп жаткан убактылуу 

психикалык абалдарын кылдат түшүнүү кирет. Перцептивдүү жөндөмдөрү 

бар окутуучу окуучунун сырткы көрүнүштөрдүн кичинекей өзгөрүүлөрүнөн 

эле студенттин ички абалында болгон эң майда өзгөрүүлөрдү байкай алат. 

4. Сүйлөө жөндөмдөрү, б.а. вербалдуу сүйлөө аркылуу өз ойлорун 

жана сезимдерин ачык жана так билдирүү жөндөмү, (сөздөрдү туюнтуу, 

интонация, паузалар, үндүн күчү), мимика жана пантомимика. Бул 

жөндөмдөргө ээ болгон окутуучунун сүйлөөсү сабакта дайыма студенттерге 

багытталган. Ар бир сабакта – суроо берүүдө, жаңы материалды 
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түшүндүрүүдө, мактоо же сындоо учурунда – анын сүйлөөсү ички күчкө, 

ишенимдүүлүккө, сөздөрдүн мазмуну менен интонациясы төп келиши керек, 

айтылып жаткан нерсеге кызыгууну жана ишеничти туудуруп турушу керек. 

Жогорку окуу жайында окутууну өздөштүрүү үчүн так дикцияга ээ 

болуу, сүйлөө маданиятына ээ болуу өтө маанилүү. 

5. Уюштуруу жөндөмдөрү (студенттердин жана окутуучунун 

өзүнүн ишмердүүлүгүн уюштуруу менен байланыштуу). Жогорку уюштуруу 

жөндөмдөрүнө ээ болгон педагог студенттик топту бириктире алат, аларды 

маанилүү милдеттерди аткарууга шыктандыра алат, ошондой эле өзүнүн ишин 

туура уюштуруп, акыл менен пландайт жана көзөмөлдөйт. Бул жөндөмдөрдүн 

бири тажрыйбалуу окутуучулардын убакытты сезүү жөндөмүнүн пайда 

болушу – өз ишин убакыт боюнча туура бөлүштүрүү, белгиленген мөөнөттө 

ишти бүтүрө билүү жана саатсыз эле сабак учурунда канча убакыт өтүп, канча 

убакыт калганын сезе билүү. 

6. Авторитардык жөндөмдөр, башкача айтканда, студенттерге 

эмоционалдык жана эрктүү таасир этүү жөндөмү жана ушулардын негизде 

аларга авторитетке ээ болуу жөндөмү. Бул жөндөмдөр негизинен окутуучунун 

эрктүү сапаттарынан көз каранды (каармандык, сабырдуулук, туруктуулук, 

талапкердик ж.б.) жана студенттерди окутуу жана тарбиялоодо 

жоопкерчиликти педагог тарабынан сезүүсү өтө баалуу. Ошондой эле 

окутуучунун өзүнүн туура айтып жатканын студенттерге ишендире билүү 

жөндөмү маанилүү. Окутуучунун «жогорку» авторитетинин басымынан эмес, 

бул ишенимди студенттер аң-сезимдүү кабыл алуусу зарыл. 

7. Коммуникация жөндөмдөрү, башкача айтканда, студенттер менен 

сүйлөшүү жөндөмү, аларга туура мамиле түзүү, оптималдуу жеке 

байланыштарды орнотуу, педагогикалык мамилени сактоо жөндөмү. 

Окутуу — бул эң биринчи кезекте баарлашуу байланышы, ошондуктан 

потенциалдуу окутуучу эң биринчиден жакшы баарлашууну билген адам 

болушу керек. Психологиялык жактан алганда, бул экстраверттүү инсан 

түрүнө дал келет. Бирок бул интроверт окутуучу боло албайт дегенди 
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билдирбейт, себеби окутуу — бул өзүнүн оюн башка адамдарга жеткире 

билүү. Күнүмдүк жашоодо жабык, көп сүйлөбөгөн адамдар, сабак өтүүдө 

ачылып, өз оюн таңуулап, жеткире алса, ал эң жакшы мугалим боло алат. 

8. Прогностикалык жөндөмдөр же педагогикалык интуиция. Бул 

атайын жөндөм, окутуучу өз иш-аракеттеринин кесепеттерин алдын ала 

болжолдоодо жана ошонун негизинде, ар бир студент менен кандай өзүн алып 

жүрүүсү керек экенин, кантип баарлашуу керек экенин, студент жогорку 

формадагы интеллектуалдык жана инсандык жетишкендиктерге жетиш үчүн, 

ага кандай форма жана ыкмалар менен таасир этиш керектигин окутуучу 

алдын ала билүүсү хзарыл. Жогорку деңгээлде өнүккөн прогностикалык 

жөндөмдөргө ээ болгон окутуучу студенттин келечектеги ийгиликтерин 

алдын ала болжолдоого жөндөмдүү. 

9. Өзүнүн көңүлүн бир нече иш-аракеттерге бир убакта бөлүү 

жөндөмү. Бул жөндөмдүн болушу атайын мааниге ээ, айрыкча сабак 

учурунда, себеби окутуучу бир эле учурда материалдын мазмунуна жана 

формасына, өзүнүн сүйлөөсүнө же студенттин жообуна, бардык аудиторияны 

көзөмөлдөөгө, студенттердин чарчоо белгилерине, көңүл бурбай 

калууларына, түшүнбөй калууларына, тартип бузулууларына да көзөмөлдөө 

жүргүзүп, ошондой эле өзүнүн кыймыл-аракеттерин, жүрүм-турумун (поза, 

мимика, пантомимика, баскандары, аудиторияда жүрүүсү) байкап туруусу 

керек. 

10. Тарбиялык жөндөмдөр. Жогорку билим студенттерде коомдук 

жактырылган адеп-ахлактык баалуулуктарды калыптандырууну талап 

кылгандыктан, окутуучу коомдук жактырылган баалуулуктардын ээси жана 

алардын билдирүүчүсү болушу керек, активдүү коомдук позицияга ээ болушу 

жана окуган теманын коомдук маанисин айкын көрсөтө билүүсү зарыл. Өз 

ишине берилгендик, милдеткерчилик, тазалык – бул нагыз окутуучуга 

тиешелүү сапаттар, ал өзүнө жүктөлгөн сабактарды өтүү үчүн жеке 

жоопкерчиликти сезет. Бул сапаттар дагы студенттер арасында да социалдык 

жактан маанилүү. 
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Ыймандуулук, студенттерге жана алардын билим алуу аракеттерине 

сый-урмат, алардын демилгелерин колдоо, интеллигенттүү мамиле сөзсүз 

түрдө окутуучу үчүн абдан маанилүү. Мындай мамилелерди ишке ашыруу 

менен ал коомдогу келечектеги мамилелерди жайылтат жана маданиятка 

өзүнүн салымын кошот. 

Учурдагы заманбап жогорку окуу жайындагы окутуучуларга болгон 

талаптарды кароодо жана реалдуу ишке ашуусун байкоодо, өкүндүргөн 

жагдай бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстан жогорку окуу жайларында 

окутуучулар өз предметтери боюнча илимий-изилдөө иштерин жүргүзбөйт. 

Бул болсо, алардын билимдери заманбап стандарттарга жана илимий-

теориялык изилдөөлөргө ылайык келбей турганын белгилейт. 

Заманбап жогорку мектепте мугалимдер ийгиликтүү педагогикалык 

ишмердүүлүгүнүн компетенциясына гана ээ болбостон, өзүнүн педагогикалык 

ишмердүүлүгүн жаңыртып, жакшыртып, өнүктүрүп, студенттерге заманбап 

окуу технологияларын колдонуп, сапаттуу окутууга жөндөмдүү болушу керек. 

Биздин пикирибиз боюнча, жогорку окуу жайларында мугалимдер заманбап 

билим берүү технологияларын жана өнүктүрүүчү окутуу ыкмаларын жогорку 

деңгээлде өздөштүрүп, мультимедиалык программаларды жана 

видеотасмаларды мыкты билип, натыйжалуу пайдалануу менен, 

ишмердүүлүгүндө ар кандай долбоорлорду, тесттерди жана башка иштерди 

түзүп жана колдонуп турушу керек. 

Терең билими бар жана жогорку интеллектке ээ болгон мугалим 

студенттердин окуу ишмердүүлүгүн активдештирүүгө жана алардын кийинки 

окуу багытын түзүүгө жардам бере алат. Жалпы кабыл алынган пикир боюнча, 

күчтүү жана тажрыйбалуу студентти, андан да күчтүү жана тажрыйбалуу 

мугалим даярдашы керек. 

Кээде мугалимдин чексиз сабыры болушу керек деп эсептешет, бирок 

сабырдуулук ар кандай болот. Албетте, адилеттүү студенттин 

жаңылыштыктарын сабырдуулук менен кабыл алып, ага ошол 

жаңылыштыктардан кутулууга жардам берүү зарыл. Ошентсе да, 
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маданиятсыздыкты жана уятсыздыкты чыдоого болбойт. Анткени маданият 

адамдардын аракеттеринде жашайт жана өнүгөт, ал эми терс-маданиятка көз 

жумуп, көз жаздымда калганда жок болот1. 

Бул тизменин жыйынтыгы катары белгилүү бир чындыкты эскерткен 

туура болор эле: «Эмдөө, соттоо жана окутуу тек гана таза колдор менен 

жүргүзүлөт». 

Тилекке каршы, жогорку окуу жайларындагы окутуу системасы, 

көбүнчө, салттуу мүнөзгө ээ жана студенттерди окутуу пассивдүү түрдө 

жүргүзүлөт, керек болгон билимдерди ар кандай булактардан алууга (окуу 

китептери, колдонмолор, журналдар, методикалык иштетмелер жана 

окутуучулардын лекциялары) багытталган. Орточо статистикалык жогорку 

окуу жайынын окутуучусу өзүнүн педагогикалык ишинде салттуу 

технологияларды гана (формалар, ыкмалар, каражаттар) колдонуп, бул болсо 

жогорку билим берүү системасындагы инновацияларды кедерги кылып, 

келечектеги жогорку адистерди даярдоодо токтолуусуна алып келет. 

Студенттик жаштар ар жыл сайын көптөгөн параметрлер боюнча түрдүү 

болуп барат: тили, маданияты, диндери, жашоо образы жана башка. Бул 

жогорку окуу жайынын окутуучусунан өзгөчө компетенцияларды талап 

кылат. 

Демек, студенттерди сапаттуу педагогикалык окутуу үчүн жогорку окуу 

жайынын окутуучусунун сапаттуу педагогикалык даярдыгы керек. 

Окутуучу өзүнүн кесиптик багытында дайыма өзүн-өзү жакшыртып 

турушу керек, анткени студенттерге өткөрүлүп берилген билимдер заманга 

жараша өтө тез эскирип калат. Убакыт өтүшү менен мурун алынган билимдер 

эскирип, өзгөчөлөнүп турат жана аларды үзгүлтүксүз жаңыртуу керек, жок 

дегенде өз алдынча билим алуу жана квалификацияны жогорулатуу жолу 

                                            
1 Караванов А.А., Устинов И.Ю. Психологические особенности деятельности преподавателя высшей школы» 

// Территория науки.2015.№2, URL: https://cyberlenka.ru /article/n/psihologicheskie-osobennosti-deyatelnosti-

prepodavatelya-vysshey-shkoly (дата обращения:26.01.2025). 
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менен. 

Педагогдун психологиялык өзүн-өзү билим алуу процесси билим берүү 

жана тарбиялоо менен байланышкан ар түрдүү психология тармактарында 

жаңы жетишкендиктер менен системалуу таанышууну камтыйт. Жалпы 

айтканда, педагогикалык ишмердүүлүккө пайдалуу болгон психологиялык 

билимдер ар кандай илимий жана илимий-практикалык басылмаларда 

берилет. 

Педагогдун кесиптик ишмердүүлүгүнүн маанилүү аспектиси – бул өзүн-

өзү жөнгө салуу, башкача айтканда, өзүнүн психикалык абалдарын жана 

жүрүм-турумун башкаруу жөндөмдүүлүгү, татаал педагогикалык 

кырдаалдарда оптималдуу түрдө ишмердүүлүгүн уланта алуу. 

Өзүн-өзү жөнгө салууга болгон максаттуу аракеттердин керектелиши 

төмөнкү учурларда байкалат: 

✓ педагог кыйын чечилгис, жаңы жана өзүнө таанымал эмес маселе 

менен жүздөшкөндө; 

✓ проблема айкын чечимге ээ эмес: чечим жок болушу мүмкүн же бир 

нече алтернативалуу варианттар бар болуп, алардан оптималдуусун тандоо 

кыйын болгондо; 

✓ педагог эмоционалдык чыңалуунун жогорулашынын таасири 

астында, бул абал импульсивдүү аракеттерге түрткү кылат; 

✓ ой жүгүртүүгө убакыттын жетишсиз шартында педагог чечим кабыл 

алышы керек; 

✓ педагогдун ишмердүүлүгү тышкы баалоолорго дуушар болуп турат, 

ага окуучулар, кесиптештер, башка адамдардын назары бурулат, демек, анын 

авторитети жана аброю жөнүндө сөз болуп жатат. 

Психологиялык өзүн-өзү жөнгө салуунун негиздери таанып-билүү 

процесстери жана инсанды башкаруудан турат. Өзүн-өзү жөнгө салуу эрк 

жана ички баарлашуу колдонулганда гана ишке ашат. 

Таанып-билүү процесстеринин ичинен кабыл алуу, көңүл буруу, эс 
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тутум жана ой жүгүртүү өзүн-өзү жөнгө салууга көбүрөөк баш иет. 

Кабыл алуу өзүн-өзү жөнгө салуу образ түзүүгө так максат коюуну, 

ошондой эле “эмнени, эмне үчүн жана кантип байкоо керек” деген суроолорго 

так жооп алууну болжолдойт. Татаал педагогикалык кырдаалда мындай 

жооптор ар дайым ачык-айкын боло бербейт, жана мугалим аларды табуу үчүн 

олуттуу интеллектуалдык жана физикалык күч-аракеттерди жумшоого туура 

келет. Ушундай суроолорду аң-сезимдүү коюу жана аларга жооп издөө тандоо 

жүргүзүүнү талап кылат, бул өз кезегинде өзүн-өзү жөнгө салууну шарттайт. 

Көңүл бурууну башкаруу бир аз татаалыраак, анткени ыктыярсыз жана 

ыктыярдуу көңүл буруу ар түрдүү деңгээлде өзүн-өзү жөнгө салууга баш иет. 

Ыктыярсыз көңүл бурууну түздөн-түз башкаруу мүмкүн эмес, аны жөнгө 

салуу психофизиологиялык абалдарды көзөмөлдөө аркылуу кыйыр түрдө гана 

ишке ашырылат, анткени ал дал ушул абалдарга көз каранды. 

Талыккан учурда ыктыярсыз көңүл бурууну башкарууга кыйын болуп 

калат, бул ооруп жатканда, ашыкча эмоционалдык толкунданууда, аффект 

абалында же стрессте болот. Бул түрдөгү көңүл бурууну башкаруунун эң 

натыйжалуу ыкмалары – эс алуу, дарылануу жана аутогендик машыгуу. Ал 

эми ыктыярдуу көңүл бурууну сөздөрдүн же кызыгуу жараткан стимулдардын 

жардамы менен башкарууга болот. Көңүл буруунун сөз аркылуу өзүн-өзү 

башкаруусу (вербалдык өзүн-өзү жөнгө салуу) ар дайым түз же кыйыр түрдө 

кызыгуунун негизинде ишке ашат. Кээде кандайдыр бир объектте, кубулушта 

же окуяда кызыктуу нерсени көрүүгө аракет кылуу эле көңүл бурууну узак 

убакытка кармоого жетиштүү болот. 

Мугалим үчүн эс тутумду өзүн-өзү жөнгө салуу кыйла татаал жана 

ошончолук маанилүү. Эс тутум бир нече процесстен турат: эстеп калуу, 

сактоо, кайра колдонуу, таануу жана унутуу. 

Эстеп калуу жана кайра колдонуу процесстери аң-сезим тарабынан 

көзөмөлдөнгөндүктөн, алар өзүн-өзү жөнгө салууга көбүрөөк баш иет. Ал эми 

сактоо, таануу жана унутуу процесстерин башкаруу кыйыныраак, анткени 

алар аң-сезимсиз деңгээлде иштейт. Бирок аларды да кыйыр түрдө башкарууга 



142 

 

болот – эстеп калууну туура уюштуруу аркылуу. 

Эс тутум процесстерин өзүн-өзү жөнгө салуу маалыматты ар кандай 

ыкмалар менен элестетүүгө, ассоциациялоого, бир бүтүндүккө бириктирүүгө 

жана ой жүгүртүү аркылуу иштеп чыгууга негизделген. Эстеп калган 

маалыматты көз алдыга элестетип, аны белгилүү бир образдар менен 

байланыштыруу мүмкүн болсо, ал узак убакытка жана бекем сакталат. 

Эстеп калуу процессин ылдамдатууга да болот – мээде мурунтан эле бар 

образдарды жана түшүнүктөрдү атайын эске түшүрүп, аларды жаңы маалымат 

менен ой аркылуу байланыштыруунун жардамы менен. 

Ой жүгүртүүнү аң-сезимдүү башкаруу жана критикалык ой жүгүртүүнү 

өнүктүрүү мугалимди продуктивдүү кылат. Ой жүгүртүүнү ар дайым 

өнүктүрүп, машыктырып жана көнүктүрүп туруш керек. Бул ой жүгүртүүнүн 

катып калуусун (ийкемсиздигин) алдын алат жана ой процессинде «айланма 

циклге» түшүп калууну болтурбоого жардам берет. 

Маселени чечүүгө байланыштуу ойлорду ичинен айтууга же үн чыгарып 

сүйлөөгө, ал тургай жазып коюуга да болот. Ошондой эле мурун аткарылган 

аракеттерди да каттоо пайдалуу. Бул ой жүгүртүү процессин аңдап билүүгө 

жана аны көзөмөлдөөгө жардам берет. 

Эмоциялык абалдарды өзүн-өзү жөнгө салуу организмдин булчуң 

системасынын абалын башкаруу жөндөмүнө жана эмоциялык жагдайларды ой 

жүгүртүү аркылуу талдоого эркти активдүү тартууга негизделет. Мугалим 

үчүн өзүн-өзү кармай билүү жана эмоциялык абалдарын окуучулар менен 

натыйжалуу иштөөгө багыттоо абдан маанилүү. 

Эмоциялык абалды жөнгө салуунун эң натыйжалуу ыкмаларынын бири 

– аутогендик машыгуу (аутотренинг). Бул психикалык жана физикалык 

абалды өз алдынча жөнгө салууга багытталган көнүгүүлөр системасы. 

Аутотренинг адамдын эмоциялык чыңалуусун күчөтө турган бардык 

тармактарда, анын ичинде педагогикалык ишмердүүлүктө да пайдалуу. 

Мисалы, учкуч менен мугалимдин ишмердүүлүгүн салыштырган 

учурда, алардын жогорку чыңалуу учурларындагы физиологиялык 
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көрсөткүчтөрү окшош экени байкалат. Учакты абада күйүүчү май менен 

толтуруу учурунда учкучтардын жүрөктүн кагуу ылдамдыгы 160-186 согушка 

чейин жетет, дем алуу ылдамдыгы 35-50 жолу болуп, бул нормадан 2-3 эсе 

жогору, аскорбин кислотасынын чыгышы 20-30 эсеге, дене температурасы 

0,7-1,2 градуска көтөрүлөт. Мугалимдердин ишмердүүлүгү учкучтун 

ишмердүүлүгүнөн айырмаланып турат, бирок ошол эле симптомдорго ээ,  

аталган көрсөткүчтөр мугалимдерде да байкалат: лекция окуп жатканда 

алардын кан басымы орточо 12 пунктка жогорулайт, пульс 100-110 согушка 

чейин жетет (өзгөчө лекциянын экинчи жарымында), жүрөк согушунун күчү 

экинчи саатта эки эсе жогорулайт, дем алуу ылдамдыгы жана тереңдиги, 

кычкылтек керектөө деңгээли да өсөт1. 

Бул маалыматтар мугалимдер үчүн аутотренингдин маанилүүлүгүн баса 

белгилейт, анткени ал эмоциялык жана физиологиялык чыңалууну 

төмөндөтүүгө жардам берет. Аутотренингдин ыкмаларын колдонуу адамга 

өзүнүн маанайын жана дене абалын максаттуу түрдө өзгөртүүгө мүмкүндүк 

берет, бул анын иштөө жөндөмдүүлүгүнө жана ден соолугуна оң таасир этет, 

күнүмдүк жашоодо күчтү рационалдуу бөлүштүрүүгө жана үнөмдүү 

колдонууга жардам берет, ошондой эле эмоционалдык чыңалуу учурларында 

күчтү максималдуу түрдө мобилизациялоого шарт түзөт. 

Аутотренинг ар кандай психологиялык таасир этүү ыкмаларын аң-

сезимдүү колдонуу менен өзүнүн организмин жана нерв системасынын 

абалын жеңилдетүүгө же тескерисинче, тонусту арттыруу үчүн негизделген. 

Көпчүлүк учурда аутотренингдин процедурасы физикалык же психикалык 

абалдарды өзүнө ишендирүү менен белгилүү сөздөр формулалар аркылуу 

ишке ашырылат. Формулалар адатта адам ичинен кайталайт; ушул учурда 

мүмкүн болсо, максималдуу физикалык эс алуу шарттарын камсыздаган 

позада болуу сунушталат (түз жатуу же отуруу позада). Бирок, мындай 

                                            
1 Смирнов Б.А. Психология деятельности в экстремальных ситуациях. Изд-во: Гуманитарный Центр, 2007. 
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мүмкүнчүлүк ар дайым болбойт, ошондуктан ар кандай жеткиликтүү позада, 

анын ичинде турган абалда да эс алууну үйрөнүү керек. Өзүнө белгилүү бир 

физикалык абалды ишендирүү аркылуу керектүү психикалык абалга жетүүгө 

болот. 

Өзүнө өзү ишендирүүнүн формулалары белгилүү бир тартипте 

колдонулат: башында эс алдыруучу, жай абалга коюу, андан кийин тонусту 

жогорулатуу. Эс алдыруучу формулаларда адатта булчуңдарда жылуу жана 

оордук сезимдери жайылат, бул сезимдер дене боюнча акырындык менен 

жайылышы керек, баштан баштап буттарга чейин. 

Эгер аутотренингдин максаты тынчтандыруу болсо, бардык сөз 

формуласы айтылгандан кийин жана керектүү таасирге жеткенде уктоо да 

келиши мүмкүн. Эгерде тонизация (жандандыруу) керек болсо, эс алдыруучу 

формулалардан кийин тонизация формулалар колдонулушу керек, алар 

булчуңдарда салкындык жана тунуктук сезимин, энергиянын көбөйүшүнө 

жана кыймыл аракеттин даярдыгына алып келет. Булчуңдардагы сезимдер да 

баштан буттарга чейин акырын жайылат. 

Сөз аркылуу ишендирүүлөр аутотренингде белгилүү бир дем алуу 

ритмикасы менен бирге колдонулат. Дем алуу ритмикасын башкаруу дем алуу 

ылдамдыгын жогорулатуу же жайлатуу, дем алуунун амплитудасын азайтуу 

же көбөйтүү аркылуу жетишилет. Бардык ушул көнүгүүлөр үч негизги абалда 

жасалат: түз жатуу, отуруу жана туруу абалда. 

Булчуңдардын тонусун ыктыярдуу жөнгө салуу менен байланышкан 

көнүгүүлөр дагы белгилүү бир тартипте жасалат – жөнөкөйдөн татаалға карай. 

Алгач жеңил башкарылуучу булчуңдарды (мүчө булчуңдары) чыңдап жана эс 

алдырууну үйрөнүшөт, андан соң кыйыныраак башкарылуучу скелет 

булчуңдарына (мойун, баш, арт жагы, ич булчуңдары) өтүшөт, ал эми 

акырында ички органдардын сөөк эмес булчуңдарынын тонусун жөнгө 

салууну үйрөнүшөт. 

Көнүгүүлөрдүн эң татаал жана маанилүү түрлөрү – булчуңдарда жылуу 

же муздак сезимдерин жаратуу. Бул сезимдер денедеги кан тамырларынын 
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кенейиши жана кысылышы менен байланышкан: кенейүү эс алуу жана 

тынчтануу абалына жетүү үчүн жасалат, ал эми кысылуу - тонусту 

жогорулатуу үчүн колдонулат. Бул көнүгүүлөрдө жылуулук жана суук 

тууралуу элестетүүлөрдү эркиндик менен колдонуу керек. 

Аутогендик тренинг көп эмоционалдык жүк тарткан жана 

психофизиологиялык абалына, ишмердүүлүгүнө жана ден соолугуна таасир 

эткен индивидуалдык көйгөйлөргө дуушар болгон мугалимдерге керектүү. 

Иштөө жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу менен аутотренинг мугалимдин 

педагогикалык натыйжалуулугун да арттырат. Ар бир мугалим каалоосуна 

жараша аутотренинг ыкмаларын үйрөнүп, аларды өз алдынча колдонууга 

мүмкүнчүлүгү бар. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗЪЯТИЯ НОСИТЕЛЕЙ 

ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Стремительное развитие общества в цифровом пространстве за 

последние десятилетия способствует трансформации всех сфер 

жизнедеятельности, включая и прогрессирующее состояние науки и техники, 

в частности, в нашем случае юридической науки. В статье, с учетом 

исследования современных направлений в сфере развития IT-технологий, их 

влияния на жизнь граждан, общества и государства, в том числе, в появлении 

новых способов совершения преступлений (в связи с чем происходит 

трансформация уголовно-правовой политики), проанализированы тактические 

аспекты работы с цифровыми доказательствами в уголовном 

судопроизводстве, сформулированы основные средства и методы изъятия, 

обеспечения сохранности предметов-носителей цифровых данных.  

В первую очередь напомним, что исследованию цифровых 

доказательств посвящен раздел криминалистики, сформировавшийся на стыке 

XX и XXI веков, – цифровая криминалистика. В настоящее время данный 

раздел постоянно дополняется, совершенствуется в соответствии с 

требованиями современных правовых реалий. 

В уголовно-правовом аспекте под цифровыми доказательствами 

понимаются сведения, хранящиеся на электронных носителях, либо отражены 

в виртуальном пространстве сети Интернет, имеющие непосредственное 

отношение к расследуемому событию. Иными словами, в большинстве 

случаев при работе с подобного рода доказательствами, лица, 

осуществляющие расследование, могут столкнуться как с материальными 

носителями цифровой информации, так и с виртуальными следами, которые 
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возможно выявить посредством использования специализированного 

программного обеспечения.  

Изъятие цифровых доказательств - это процесс идентификации, сбора, 

защиты и документирования цифровой информации, которая может быть 

использована в качестве доказательства в юридическом или 

административном процессе. Этот процесс требует соблюдения строгих 

протоколов и процедур, чтобы обеспечить допустимость доказательств в суде. 

Изъятие электронных носителей с цифровыми доказательствами - это 

сложный и ответственный процесс, который требует строгого соблюдения 

установленных процедур для обеспечения допустимости этих доказательств в 

суде. В связи с чем, деятельность по изъятию носителей цифровых 

доказательств включает в себя определенную последовательность действий, 

складывающиеся на различных этапах проведения следственных действий 

(СД): подготовительном, рабочем, заключительным. Общий алгоритм 

действий по изъятию цифровых доказательств можно представить следующим 

образом: 

1. На этапе подготовки: 

 Определение цели. 

 Составление плана (с указанием места хранения изъятых носителей). 

 Сбор ориентирующей информации: потенциальных источников – 

носителей цифровой информации (аутентификация). Это могут быть 

компьютеры, смартфоны, серверы, облачные хранилища, USB-накопители, 

камеры видеонаблюдения и т.д. 

Определение релевантной информации, – типов данных, которые могут 

быть важны для расследования. Это могут быть электронные письма, 

документы, фотографии, видеозаписи, история веб-браузера, логи систем, 

метаданные и т.д. 

 Определение времени, места проведения СД, их участников (в 

частности участие специалиста (эксперта) в IT-сфере. В том числе 

подбираются технически средства, специализированное программное 
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обеспечение. Изъятие цифровых доказательств должно производиться 

квалифицированными специалистами с опытом в области цифровой 

криминалистики. Предполагается также использование специализированного 

программного и аппаратного обеспечения для обеспечения точности, 

целостности и эффективности процесса изъятия. 

 Получение разрешения на изъятия источников цифровой 

информации (факультативная стадия). В большинстве случаев требуется 

судебное разрешение для доступа и изъятия цифровых доказательств. 

2. Рабочий этап (идентификация и оценка носителей, непосредственное 

их изъятие): 

 Фиксация всех идентифицирующих данных каждого носителя (тип 

носителя (жесткий диск, USB-накопитель, мобильный телефон, SIM-карта, 

CD-ROM и т.д.), производитель и модель, серийный номер, владелец (если 

известен), место обнаружения. Оценка физического состояние носителя. 

Фото- и видеофиксация). 

 Обеспечение безопасности изъятия цифровых доказательств. 

Изъятие устройств должно производиться таким образом, чтобы не повредить 

оборудование и не изменить данные. Важно соблюдать антистатические меры 

предосторожности. 

 Исследование «цепочки хранения», - документации, в которой в 

хронологическом порядке содержится информация обо всех лицах, имевших 

доступ к цифровым данным (доказательствам), и всех действиях, которые с 

ними производились. Это критически важно для обеспечения допустимости 

доказательств в суде. 

3. Заключительный этап: 

 Обеспечение безопасного хранения цифровых доказательств. 

Хранение оригинальных носителей и их копий в безопасном и 

контролируемом месте, с ограниченным доступом. 
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 Упаковка и маркировка. Каждый носитель помещается в 

антистатический пакет, маркируется с указанием: даты и времени изъятия, 

описание носителя, данные лиц, участвующих в изъятии). 

 Документирование всего хода СД/ОРМ, описывается процесс сбора, 

анализа и выводы, сделанные на основе цифровых доказательств. 

4. Работа с данными после изъятия. В дальнейшем при исследовании 

цифровых доказательств деятельность лиц, осуществляющих расследование, 

направлена на: 

 Обеспечение сохранности изъятых цифровых доказательств, – 

создание образа, точной копии цифрового носителя, чтобы оригинальные 

данные оставались нетронутыми.  Образ должен быть создан с 

использованием методов, обеспечивающих целостность данных (например, 

использование хеш-функций). 

 Обеспечение неизменности. Использование методов защиты от 

записи (например, блокираторы записи), чтобы предотвратить случайное или 

преднамеренное изменение данных. 

 Подтверждение целостности. Использование хеш-функций (MD5, 

SHA-1, SHA-256) для вычисления хеш-значений оригинального носителя и его 

образа, чтобы убедиться в их идентичности и подтвердить целостность 

данных. 

 Анализ образа цифрового носителя с использованием 

специализированного программного обеспечения для выявления, извлечения 

и анализа релевантной информации.  Это может включать поиск по ключевым 

словам, восстановление удаленных файлов, анализ метаданных и т.д. 

(Направление на экспертное исследование (назначение компьютерно-

технической экспертизы)).  

Следует отметить, что к изъятию цифровых доказательств 

предъявляется ряд требований. Отметить наиболее значимые: 

1. Законность и этичность – изъятие цифровых доказательств 

осуществляется в строгом соответствии с требованиями закона, методы 
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изъятия не должны нарушать права и свободы граждан, а также информация о 

частной жизни лица, ставшая известна в ходе такой процедуры, не должна 

подлежать огласки. 

2. Научность – при изъятии используются средства и методы, 

получившие одобрение и распространение в научных кругах (рекомендованы 

наукой). 

3. Доступность – средства и методы, включая специализированное 

программное обеспечение, должны быть доступны в использовании для 

сотрудников правоохранительной системы (соответствовать уровня знаний, 

навыков и умений). 

4. Целостность и защищенность, сохранность – сотрудниками при 

изъятии цифровых доказательств должны быть предприняты все необходимые 

меры для обеспечения целостности и защиты полученных сведений, по 

предотвращению от различного рода угроз, способных их изменить, 

копировать, уничтожить, а также действия для дальнейшего хранения в 

долгосрочной перспективы без права доступа посторонних лиц. 

5. Относимость – изъятые цифровые доказательства должны иметь 

непосредственное отношение к расследуемому уголовному делу. 

6. Подлинность – цифровые доказательства не могут быть искажены 

каким-либо образом. 

7. Допустимость – изъятие цифровой информации должно 

производится в строгом соответствии с требованиями (рассмотренные нами 

выше), в связи с чем в дальнейшем подлежит использованию в суде в качестве 

доказательства.  

Изъятие электронных носителей с цифровыми доказательствами - это 

сложный процесс, требующий тщательного планирования, точного 

исполнения и соблюдения установленных процедур. Соблюдение 

вышеописанных принципов позволит обеспечить допустимость цифровых 

доказательств в суде и добиться справедливости. 
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Существует множество средств и программного обеспечения, 

используемых правоохранительными органами для изъятия цифровых 

доказательств. Выбор конкретного инструмента зависит от конкретной 

ситуации, типа устройства, с которого необходимо извлечь данные, и 

квалификации специалиста. Правоохранительные органы часто используют 

комбинацию различных инструментов для обеспечения всестороннего анализа 

цифровых доказательств. 

Итак, криминалистические средства изъятия цифровых следов – это 

специализированные аппаратные и программные инструменты, а также 

методы, используемые следователями и экспертами для обнаружения, сбора, 

сохранения и анализа цифровой информации, которая может быть 

использована в качестве доказательства в уголовном или гражданском деле. 

Цель изъятия цифровых следов – обеспечить их целостность и допустимость в 

суде. 

Среди многообразного периферийного оборудования и программного 

обеспечения найдутся необходимые инструменты для исследования цифровых 

доказательств. Некоторые программные инструменты можно легко создать 

или модифицировать своими руками.  

Однако специальная техника сильно облегчает работу. На 

сегодняшний день на рынке имеются следующие криминалистические 

инструменты: 

● устройства для клонирования жестких дисков и других 

носителей (в том числе в полевых условиях); 

● устройства для подключения исследуемых дисков с аппаратной 

блокировкой записи на них; 

● программные инструменты для криминалистического 

исследования содержимого дисков и других носителей, а также их 

образов; 

● переносные компьютеры с комплексом программных и 

аппаратных средств, ориентированных на исследование компьютерной 
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информации в полевых условиях; 

● наборы хэшей (hash sets) для фильтрации содержимого 

изучаемой файловой системы; 

● аппаратные и программные средства для исследования 

мобильных телефонов и SIM-карт; 

● программные средства для исследования локальных сетей; 

● и некоторые другие. 

Перечислим несколько популярных экспертных программ: 

● Семейство программ ProDiscover (подробнее http://computer-foren- 

sics-lab.org/lib/?rid=22) 

● SMART (Storage Media Analysis Recovery Toolkit) (http://computer- 

forensics-lab.org/lib/?cid=18) 

● Forensic Toolkit (FTK) фирмы «AccessData» (http://computer-

forensics- lab.org/lib/?rid=26) 

● Encase – экспертная система 

● ILook Investigator (http://www.ilook-forensics.org) 

● SATAN (System Administrator Tools for Analyzing Networks) – 

средство для снятия полной информации с компьютеров для ОС Unix 

● DIBS Analyzer 2 (http://www.dibsusa.com/products/dan2.html) 

● Helix – экспертный комплект на загрузочном компакт-диске на 

основе ОС Linux 

Разнообразие таких устройств и программ соответствует разнообразию 

выпускаемых электронных устройств, способных нести компьютерную 

информацию. 

Изъятие цифровых следов – это сложный и многогранный процесс, 

требующий использования специализированных инструментов, методов и 

процедур. Правильное применение этих средств позволяет получить надежные 

и допустимые в суде цифровые доказательства. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

УСТРАНЕНИЯ ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ ПРИ ДОПРОСАХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОСТОЯНИИ 

ФРУСТРАЦИИ 

 

Борьба с преступностью является системной упорядоченной 

деятельностью государства и общественных органов, направленной на 

обеспечение соблюдения норм закона, недопущение причинения вреда 

охраняемым им интересам и благам, характеризуясь ее активным 

противостоянием и пресечением, применением мер ответственности к 

преступникам. Однако, по безусловному мнению законодателя, ученых и 
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общественности, борьба с преступностью несовершеннолетних должна, в 

первую очередь, выражаться в ее профилактике. Дети – это будущее страны, 

именно от них зависит, какой Россия станет завтра. Наш долг – воспитать 

достойное молодое поколение, подлинных патриотов, забота об их настоящем 

и будущем требует неустанного труда, в том числе, это относится и к детям с 

девиантным поведением. 2018-2027 годы объявлены в Российской Федерации 

десятилетием детства, и до 2025 года руководством страны предполагалось 

достижение показателей снижения уровня антиобщественных проявлений со 

стороны несовершеннолетних. Безусловно, положительный результат есть, за 

последние пять лет преступность несовершеннолетних снизилась примерно на 

20 %, однако до сих пор около 25 тыс. таких деяний выявляется ежегодно.  

На территории Иркутской области, хотя она и входит в перечень 

областей страны с неблагополучным положением в отношении преступности 

несовершеннолетних, также выявляется ее планомерное снижение. Так, за 

2024 год отмечено снижение подростковых преступлений (-6,8%, с 755 до 

704), ранее совершавших (-10,2%, с 254 до 228), ранее судимых (-22,2% с 108 

до 84), в общественных местах (-6,7%, с 371 до 346), в алкогольном опьянении 

(-33,3%, с 93 до 62). Однако, отмечено увеличение тяжких, особо тяжких 

подростковых преступлений (+11,4%, с 229 до 255), групповых преступлений 

несовершеннолетних (+4,2%, с 259 до 270). 

Раскрытие и расследование таких преступлений направлено в первую 

очередь на реализацию воспитательных задач, что обеспечивается 

положениями Главы 50 УПК РФ, обеспечением соблюдения правовых 

гарантий детей и подростков, учетом возрастных и психологических 

особенностей.  

Такой подход соблюдается при проведении любых процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних, в частности, самого 

распространённого и информативного – допроса несовершеннолетних, 

который всегда является сложным в психологическом и тактическом аспектах, 

диктуя следователю необходимость понимания и внедрения в психологию 
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допрашиваемого субъекта, а также воздействия на него. 

Данное обстоятельство особо актуально при допросах 

несовершеннолетних, находящихся в состоянии фрустрации, т.е. 

испытывающих длительное и стойкое психологическое напряжение, 

обусловленное невозможностью удовлетворения желаемых целей. 

Фрустрация, как острое состояние «расстройства планов», в случае ее 

длительного развития у несовершеннолетних, существенно влияя на психику, 

сознание и поведение, определяет характер их преступных действий, 

приобретает криминалистически значимымые свойства.  

Психологическое состояние несовершеннолетних входит в 

обязательный предмет доказывания, выявляясь посредством истребования 

характеризующего материала, производством многочисленных допросов, 

широким использованием помощи специалистов-психологов. Только особый 

дифференцированный подход к расследованию в таких ситуациях, 

обеспечиваемый адекватными рекомендациями, позволит эффективно решать 

задачи правосудия. Зависимость девиантного поведения несовершеннолетних 

от фрустрации была выявлена психологами и криминологами уже давно. Все 

современные центры практической психологии активно исследуют 

взаимосвязь неуверенности, тревожности, депрессии, подавленности и 

фрустрации несовершеннолетних с уровнем их агрессии, импульсивности и 

готовности к антиобщественным действиям. Однако, криминалистическое 

значение фрустрации несовершеннолетних в контексте отражения в следах 

преступления, учеными несколько недооценивается, хотя она явно 

проявляется во всех звеньях способа совершения преступления, характере 

противодействия, который зависит от внешних и внутренних фрустраторов. 

Особенностью фрустрации девиантных детей является ее существенность, 

яркая выраженность  эмоционально-психологического напряжения. 

Длительные переживания и отсутствие тормозных реакций предопределяют 

характер противодействия расследованию, которое наиболее ярко и 

демонстративно проявляется при осуществлении допросов и иных 
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следственных действий. Учеными выявлена прямая зависимость фрустрации 

и агрессивности, когда фрустрация порождает агрессию и наоборот, 

предопределяет сложность установления коммуникативного контакта, 

конфликтную ситуацию допроса. Получение правдивой информации в 

результате такого допроса зависит от умения следователя ее истребовать, 

адекватно психологической характеристике и следственной ситуации.  

Согласно проведённому нами исследованию, несовершеннолетние в 

состоянии фрустрации проявляли:  

1) отказ от дачи показаний (около 85 %); 

2) активно давали показания (около 15 %).  

Причем, в обеих ситуациях они общались со следователем 

демонстративно агрессивно, антисоциально, меняя показания, отказываясь от 

них в суде, заявляя, что к ним применялось физическое и психическое насилие 

следователем. Таким несовершеннолетним не свойственна видимость 

передачи достоверной информации, боязнь наказания со стороны родителей; 

опасение причинения им неприятностей; нежелание выглядеть «слабым» в 

группе товарищей, что типично для иных детей.  Они не проявляют 

изворотливость, гибкость и хитрость. Отказываясь от дачи показаний, они 

более безапелляционны и агрессивны, чаще других сверстников совершая 

преступления против личности, либо корыстно-насильственные, они задолго 

до этого приобретают привычку импульсивно и резко реагировать на 

раздражители, как при совершении преступления, так и при общении со 

следователем. Чем интенсивнее фрустрация, тем активнее агрессия, и, так как 

следователь также является своеобразным фрустратором, злоба сопровождает 

коммуникацию.    

Мы исследовали материалы уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних, проживающих в неблагополучных семьях, 

испытывающих фрустрацию. Такие несовершеннолетние типично заявляют о 

ненависти к более обеспеченным людям, и, осознавая невозможность 

преодолеть препятствия к удовлетворению материальных или иных 
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потребностей, достигают эмоционального равновесия, причиняя телесные 

повреждения в драках и оскорблении, чаще демонстративно, при большом 

скоплении людей, сопровождая свои действия нецензурной бранью.  Типично 

такие дети состоят на профилактическом учете в ОДН за антиобщественное 

поведение, употребление спиртных напитков, определённым образом, 

компенсирующим фрустрацию, характеризуясь отрицательно по месту учебы 

и жительства. Деструктивное, систематическое проявление ими агрессии и 

хулиганских действий приводит к совершению с неоправданной жестокостью 

преступлений, например, нанесению множественных ударов потерявшему 

сознание потерпевшему. 

 Расследование каждого уголовного дела в отношении таких лиц должно 

сопровождаться тщательной оценкой их эмоционального напряжения, 

индивидуальных характеристик, отражения психологических проблем и 

дефектов в следах преступления, дополнительными элементами подготовки к 

допросу, стремлению к уменьшению степени напряжения, с имеющимся 

арсеналом доказательств вины, детальном анализе форм фрустрации. Такие 

допросы целесообразнее проводить в кабинете следователя, используя 

видеозапись, что подчеркнет важность происходящего, поможет в устранении 

«высокомерности и заносчивости», исключит его восприятие в качестве 

увещевательной беседы, с учетом отсутствия посторонних лиц. 

Выводы о характере и степени фрустрации можно сделать в результате: 

1) тщательного изучения материалов уголовного дела, в которых могут 

быть отражены ее признаки (излишнее повреждение предметов обстановки, 

множественность повреждений на теле потерпевших, разные виды орудий);  

2)   анализа внешнего вида и одежды ребенка (несознаваемое нанесение 

самоповреждений в виде расчёсывания шрамов, расцарапывания кожи, не 

соблюдение личной гигиены, бунтарство в одежде, стрижках, окрашивании 

волос, татуировки и т.д.); 

 3) анализа поведения несовершеннолетнего  (эмоциональная ранимость, 

импульсивность, дискомфорт, неудовлетворенность, конфликтность, 
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оппозиционная манера поведения, хлопанье дверями, попытка ударить 

следователя, иных лиц, уничтожить документы; им присуща закрытая поза и 

«сгорбленность», избегание смотреть в глаза).  

Безусловно, осуществлять наблюдение за таким несовершеннолетним 

должен, кроме следователя,  специалист-психолог, который, желательно, 

будет   непрерывно сопровождать расследование, помогать оценивать как 

вербальные, так и акустические признаки фрустрации (при изучении 

документов, подготовке и производстве всех следственных действий, 

составлении психологического портрета с оценкой фрустрации, определением 

фрустраторов, их характера, возможности и способов нейтрализации, 

выявления влияния на показания ребенка взрослых лиц.  

Определив ложность показаний и их причину, следователь должен 

определиться с целесообразными тактическими приемами устранения лжи, 

соотнести показания с выявленными следами, заключениями экспертиз, 

показаниями иных лиц, при тщательном изучении личности установить 

наиболее адекватную линию поведения для установления психологического 

контакта. Такие подростки практически не поддаются эмоциональному 

воздействию, более целесообразными приемами при допросах в таких 

ситуациях является логическое воздействие и демонстрация несоответствия их 

показаний действительности: предъявление видеозаписи с места 

происшествия, заключений экспертиз, обвинения другими участниками 

группы.  

Изменение установки несовершеннолетнего в состоянии фрустрации на 

взаимодействие и контакт со следователем зависит от степени 

психологического напряжения, серьезности подготовки следователя и 

психологов, некоторыми приемами эмоционального воздействия: такие дети и 

подростки острее иных нуждаются в сочувствии и хорошем отношении, 

участии, принимают его с благодарностью, и, при достижении уважения к 

следователю идут на контакт и дают правдивые показания.  

Следователю необходимо действовать как психологу, беседуя с 
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ребенком, осуществляя поиск возможностей для устранения фрустрации и 

уравновешивания его психического состояния: оценивать себя как личность, 

искать достойных авторитетов, положительные стороны жизни, планировать 

реалистичные учебные и жизненные цели, что позволит, в том числе, решить 

задачи расследования. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу возможностей применения современных 

технологических решений в борьбе с преступностью. Рассматриваются информационные 

системы, основанные на анализе больших данных и алгоритмах искусственного 

интеллекта, которые позволяют прогнозировать и предотвращать преступные 

действия. Особое внимание уделяется внедрению биометрических технологий, систем 

видеонаблюдения с функциями видеоаналитики и интеграции различных сенсоров для 

оперативного выявления угроз. Также обсуждаются методы повышения 

кибербезопасности, включая применение блокчейн-технологий и алгоритмов шифрования, 

а также использование дронов для мониторинга криминогенной обстановки. Статья 

анализирует как преимущества инновационных технологий, так и возникающие вызовы, 

связанные с техническими, этическими и финансовыми аспектами их применения, 

подчеркивая важность баланса между эффективностью правоохранительных органов и 

защитой прав граждан. 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of the possibilities of applying modern 

technological solutions in the fight against crime. It examines information systems based on big 

data analysis and artificial intelligence algorithms that enable the prediction and prevention of 

criminal activities. Special attention is given to the implementation of biometric technologies, 

video surveillance systems with video analytics capabilities, and the integration of various sensors 

for the rapid detection of threats. The article also discusses methods for enhancing cybersecurity, 
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including the use of blockchain technologies and encryption algorithms, as well as the deployment 

of drones for monitoring the criminal environment. It analyzes both the advantages of innovative 

technologies and the challenges associated with their technical, ethical, and financial aspects, 

emphasizing the importance of balancing the efficiency of law enforcement agencies with the 

protection of citizens' rights. 

Keywords: crime, new technologies, artificial intelligence, big data, predictive analytics, 

biometric identification, video analytics, cybersecurity, blockchain, drones, digital forensics, 
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В современном мире уровень преступности остается серьезной 

проблемой для многих стран. Развитие технологий предоставляет новые 

возможности для борьбы с преступностью, обеспечивая более эффективные 

методы предотвращения, расследования и пресечения преступных действий. 

Современные информационные системы, основанные на анализе 

больших данных и алгоритмах искусственного интеллекта, позволяют 

оперативно обрабатывать и интерпретировать огромные массивы 

информации. Это помогает правоохранительным органам выявлять 

подозрительные закономерности, прогнозировать места возможных 

преступлений и быстрее реагировать на возникающие угрозы. Например, 

системы предиктивной аналитики анализируют статистические данные, что 

позволяет распределять ресурсы более рационально и предотвращать 

преступные инциденты до их совершения. 

Кроме того, внедрение биометрических технологий, таких как 

распознавание лиц, отпечатков пальцев и даже анализ голоса, значительно 

ускоряет процесс идентификации подозреваемых. Эти технологии позволяют 

не только оперативно установить личность преступников, но и снизить 

вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором. Использование 

умных камер и систем видеонаблюдения, оснащенных аналитическими 

модулями, дополнительно усиливает контроль за общественными 

пространствами, способствуя своевременному выявлению угроз. 

Также стоит отметить важность технологий, направленных на 

повышение кибербезопасности. В эпоху цифровых технологий преступные 

схемы все чаще переходят в онлайн-пространство, что требует разработки 
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инновационных методов защиты информации. Применение блокчейн-

технологий и современных алгоритмов шифрования помогает защитить 

важные данные от хакерских атак, мошенничества и кражи личных данных, 

что, в свою очередь, снижает уровень киберпреступности. 

Новые технологические решения, такие как использование дронов и 

беспилотных летательных аппаратов, также находят применение в борьбе с 

преступностью. Они обеспечивают эффективный мониторинг обширных 

территорий, позволяют вести оперативное наблюдение за подозрительными 

объектами и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. 

Таким образом, интеграция современных технологий в систему 

правопорядка не только повышает эффективность расследования и пресечения 

преступлений, но и способствует созданию более безопасного общества. В 

будущем дальнейшее развитие этих инноваций обещает еще более значимые 

улучшения в борьбе с преступностью, позволяя правоохранительным органам 

быть на шаг впереди преступников. 

Искусственный интеллект (ИИ) играет важную роль в выявлении 

преступлений и предотвращении угроз. Машинное обучение позволяет 

анализировать большие объемы данных, выявлять подозрительные 

закономерности и прогнозировать возможные преступления. Например, 

системы предиктивного анализа помогают полиции распределять ресурсы в 

зонах с высоким уровнем преступности. Технологии искусственного 

интеллекта в последние годы все чаще попадают в сферу внимания ученых-

юристов1. При этом затрагиваются как позитивные стороны технологии, 

например, реализация прогностической функции в криминологических 

задачах2, использование искусственного интеллекта при получении и анализе 

                                            
1  Использование методов искусственного интеллекта в изучении личности серийных убийц / Л.Н. 

Ясницкий, С.В. Ваулева, Д.Н. Сафонова, Ф.М. Черепанов // Криминологический журнал 

Байкальского государственного университета экономики и права. — 2015. — Т. 9, № 3. — C. 423–

430. 
2  Цифровая криминология: математические методы прогнозирования (часть 1) / А.П. Суходолов, 

С.В. Иванцов, Т.В. Молчанова [и др.]. — DOI 10.17150/2500-4255.2018.12(2).230-236 // 

Всероссийский криминологический журнал. — 2018. — Т. 12, № 2. — С. 230–236. 
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оперативно-разыскной информации1, так и негативные, связанные с 

противодействием угрозам, базирующимся на тех же технологиях 

искусственного интеллекта2. Искусственный интеллект все чаще используется 

в криминалистическом анализе для анализа больших объемов данных, 

установления закономерностей и прогнозирования событий. Этот подход 

создает широкие перспективы, но также вызывает и этические вопросы, такие 

как неприкосновенность частной жизни, непредвзятость и беспристрастность. 

В работе искусственного интеллекта широко применяются предвзятость и 

дискриминация, так как он опирается на предвзятые данные, что может 

привести к неверным выводам и осуждениям. Этот вопрос крайне важен при 

подготовке и изучении алгоритмов ИИ и систематической оценке их на 

предмет предвзятости и дискриминации. 

Биометрическая идентификация, включая распознавание лиц, 

отпечатков пальцев и голоса, значительно ускоряет процесс установления 

личности преступников. Камеры с функцией распознавания лиц активно 

используются в общественных местах для выявления разыскиваемых лиц и 

предотвращения преступлений. Определение личности по биометрическим 

образцам проводится с применением информации, заключающейся в создании 

единой базы данных, с исключением впоследствии получения 

несанкционированного доступа к автоматизированным хранилищам данных. 

На сегодняшний день крупнейшей в мире системой биометрической 

идентификации является Aadhaar (Индия). Aadhaar – это индийский онлайн-

сервис идентификации, предоставляемый Государственным агентством 

UIDAI. По состоянию на конец марта 2021 г. в системе зарегистрировано более 

1,28 млрд человек, что составляет около 90 % граждан Индии3. 

                                            
1  Осипенко А.Л. Новые технологии получения и анализа оперативно-розыскной информации: 

правовые проблемы и перспективы внедрения / А.Л. Осипенко // Вестник Воронежского института 

МВД России. — 2015. — № 2. — С. 13–19. 
2  Суходолов А.П. Искусственный интеллект в противодействии преступности, ее прогнозировании, 

предупреждении и эволюции / А.П. Суходолов, А.М. Бычкова. — DOI 10.17150/2500-

4255.2018.12(6).753–766 // Всероссийский криминологический журнал. —2018. — Т. 12, № 6. — С. 

753–766. 
3  Брагина Е.К., Соколов С.С. Современные методы биометрической аутентификации: обзор, анализ 
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Уголовный мир не остается на месте, все сильнее и сильнее отводится 

относительно новому направлению - цифровой криминалистике. Развитие 

современного общества привело к появлению новейших компьютерно-

цифровых технологий. Однако, данная тенденция к компьютеризации дала 

свои плоды и в криминальном аспекте, ведь преступные группы все чаще 

используют «виртуальное» пространство как площадку для подготовки, 

совершения и дальнейшего развития деяний. Но, как известно, интернет-

пространство хранит в себе все следы: как пассивные (техническая 

информация использования электронных устройств), так и активные (следы 

действий, совершенных непосредственно пользователем: фото, различные 

записи)1. Блокчейн-технологии помогают защищать базы данных и 

обеспечивать надежность информации. Они используются в борьбе с 

финансовыми преступлениями, фальсификацией документов и коррупцией. 

Также усиление кибербезопасности с помощью современных алгоритмов 

шифрования предотвращает хакерские атаки и утечки данных. 

Дроны используются в мониторинге криминогенной обстановки, 

преследовании преступников и поисково-спасательных операциях. Разные 

возможности, технические характеристики и быстрое распространение 

данных аппаратов делают их наиболее актуальными как в уголовной сфере, 

так и в целях борьбы с правонарушениями. Они позволяют получать 

оперативные данные с воздуха, что значительно упрощает работу 

правоохранительных органов. Одна из применяемых областей использования 

дронов - это их эксплуатация при раскрытии преступлений в качестве 

технических средств, предусматривающих более эффективную фото- и 

видеосъемку место происшествия. 

Интеллектуальные камеры с функциями видеоаналитики представляют 

собой сложные системы, объединяющие аппаратное обеспечение и 

                                            

и определение перспектив развития // Вестник АГТУ. 2016. № 1(61) 
1  Ищенко Е. П. О криминалистическом обеспечении следственных действий, проводимых в 

киберпространстве // Проблемы современной криминалистики и судебной экспертизы. Минск: 

Академия МВД, 2016. С. 156. 
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программные алгоритмы, разработанные для анализа видео в реальном 

времени. Если говорить об их возможностей, надо учесть их принцип работы 

и алгоритмы анализа 

Камеры записывают видео в высоком разрешении, после чего 

изображение проходит предварительную обработку для улучшения качества, 

устранения шума и выделения ключевых элементов. Системы используют 

алгоритмы машинного обучения и глубоких нейронных сетей для 

распознавания шаблонов поведения. Например, они обучены отличать 

обычное перемещение людей от аномальных или подозрительных действий, 

таких как длительное пребывание в ограниченной зоне, быстрые и резкие 

движения или необычные скопления людей. Помимо анализа движений, 

камеры могут идентифицировать объекты (например, сумки, рюкзаки, 

оружие) и оценивать их контекст использования. Это позволяет, например, 

оперативно обнаружить оставленный без присмотра предмет или 

подозрительный предмет, который может быть потенциальной угрозой. 

При выявлении подозрительного поведения система автоматически 

генерирует тревожное сообщение. Оповещение может включать фотографию 

или короткий видеоклип, а также точное местоположение, что позволяет 

оперативным службам быстро реагировать на угрозу. Такие камеры часто 

интегрируются в единую сеть умного города, где данные с различных 

устройств объединяются для создания общей картины ситуации. Это 

позволяет не только отслеживать события в режиме реального времени, но и 

проводить анализ после инцидента для выявления закономерностей или 

разработки превентивных мер. 

Помимо видеокамер, в системах безопасности используются различные 

сенсоры — тепловизоры, инфракрасные датчики, акустические сенсоры и 

химические детекторы. Они способны обнаруживать: 

-Химические датчики могут выявлять следы взрывчатых веществ или 

наркотиков, проводя анализ воздуха или поверхности. 

-Комбинированное использование видеокамер и инфракрасных 
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датчиков позволяет обнаруживать оружие даже в условиях плохой 

освещенности. 

-Акустические сенсоры могут фиксировать звуки, характерные для 

инцидентов (например, выстрелы или взрывы), что позволяет системе 

дополнительно подтвердить угрозу и вызвать необходимые службы. 

Применение новых технологий в борьбе с преступностью обладает 

рядом преимуществ: 

 Эффективность – автоматизация процессов снижает время на 

расследование преступлений. 

 Точность – минимизируется человеческий фактор и вероятность 

ошибок. 

 Предотвращение преступлений – анализ данных и предиктивные 

модели помогают предупреждать правонарушения. 

Конечно со всеми плюсами в использовании инновационных технологий 

в криминалистике, есть некоторые нюансы которые надо учитывать в их 

применении:  

- необходимость постоянного обучения и обновления алгоритмов для 

снижения числа ложных срабатываний; 

- вопросы конфиденциальности и защита личных данных, так как 

системы могут фиксировать большое количество информации о гражданах; 

- высокие затраты на установку и обслуживание таких систем, что 

требует дополнительных инвестиций и инфраструктурных решений;  

- злоумышленники также используют современные технологии для 

обхода систем безопасности. 

Новые технологии играют ключевую роль в борьбе с преступностью, 

повышая эффективность работы правоохранительных органов и улучшая 

общественную безопасность. Несмотря на существующие вызовы, 

дальнейшее развитие и внедрение современных решений позволит создать 

более безопасное общество и минимизировать уровень преступности в 

будущем. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  В БОРЬБЕ С КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВАМИ 

 

Киберпреступность представляет собой одну из наиболее серьёзных угроз 

глобальной безопасности в современном мире. Анализ киберпреступлений 

показал, что они обладают рядом характерных признаков, существенно 

затрудняющих их раскрытие «по горячим следам», а именно трансграничный 

характер совершения. 

Использование преступниками сервисов-анонимайзеров, IP-адресов, 

принадлежащих преимущественно зарубежным сегментам сети Интернет, 

нахождение серверов электронной почты на территории иного государства 

требует от правоохранительных органов и международных организаций 

скоординированных усилий для борьбы с этими угрозами.  

Также отсутствие оперативного обмена информацией в отношении 

абонентских номеров, банковских счетов, социальных сетей и почтовых 

сервисов, не зарегистрированных на территории Российской Федерации, 

существенно затрудняет идентификацию личности и, соответственно, 

привлечение к установленной законом ответственности преступников, 

которые при совершении преступлений пользуются приложениями для обмена 

мгновенными сообщениями, либо социальными сетями. 

В условиях борьбы с кибермошенничествами – приоритетное значение 

приобретают инновационные формы и методы работы правоохранительных 

органов по раскрытию таких преступлений, розыску лиц, причастных к их 

совершению. 

https://cyberleninka.ru/
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В связи с этим укрепление международного сотрудничества в борьбе с 

хищениями, совершаемыми с использованием информационно-

коммуникационных систем, и в обмене цифровыми доказательствами, 

приобретатет особое значение. 

В деле противодействия кибермошенничеств остро стоят вопросы 

необходимости создания единого цифрового информационного пространства, 

оснащения сотрудников перспективными электронными средствами, 

разработки и внедрения высокотехнологичных решений. Прежде всего речь 

идёт о передовых цифровых технологиях, под которыми принято понимать 

технологии, позволяющие обрабатывать данные в электронном виде с 

использованием компьютерной техники. К ним, как правило, относят 

разработки на основе искусственного интеллекта, а именно программное 

обеспечение для сбора и анализа данных о преступлениях. 

При помощи искусственного интеллекта на основе глубокого анализа 

оперативной информации могут быть решены такие задачи, как 

идентификация разыскиваемых лиц по анатомическим, поведенческим 

признакам, получение и обобщение данных о маршрутах и местах их 

пребывания, движении денежных средств, устойчивых связях 

разрабатываемых лиц, их преступной деятельности, возможен поиск 

противоправного контента, а также сведений о лицах, представляющих 

оперативный интерес, информации о фактах криминальной активности и т. д. 

Основной задачей искусственного интеллекта при расследовании 

преступлений является анализ больших объёмов информации с целью 

выявления сведений, имеющих значение для расследования уголовного дела. 

Программные комплексы выполняют задачи провеления аналитической 

разведки, которая представляет собой отыскание и получение новых знаний об 

интересующем объекте или явлении на основании аналитической обработки 

добытой разведывательной информации и сведений об известных фактах. В 

зависимости от объёма оставленной цифровой информации можно собрать 

данные о лице с помощью определённых поисковых систем.  

https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/convention/home.html
https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/convention/home.html
https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/convention/home.html
https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/convention/home.html
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Интернет-ресурсы, являются сегодня важнейшим источником 

информации о связях и недавних действиях лиц, представляющих 

оперативный интерес, которые возможно получить из открытых источников 

социальных сетей и интернета. В частности, собирание цифровой 

доказательственной информации удаленным способом и ее фиксация 

позволяет установить интернет-трафик; коммуникации в сетях сотовой и иной 

связи; движение денежных средств в банковской сфере и торговле; движение 

транспортных средств; местонахождения сотового телефона.  

Использование  технологии «OSINT» в уголовно-процессуальном 

доказывании, а именно технологии собирания доказательств, содержащих 

электронную информацию, из открытых страниц сайта сети Интернет, 

является одним из перспективных направлений раскрытия преступлений. 

Современные программные комплексы предназначенные для 

мониторинга информационного пространства (СМИ, социальных сетей, 

блогов, веб-ресурсов), позволяют отслеживать пользователей социальных 

сетей, анализировать их сообщения, выявлять первоисточники информации и 

распознавать общественный резонанс и др. После получения сведений об 

анкетных данных лиц, на которых оформлены сим-карты, банковские счета, 

электронные кошельки, почтовые ящики, выданы в пользование IP-адреса, 

надлежит принять меры к установлению места их нахождения и допросу об 

обстоятельствах уголовного дела. 

Целесообразность использования инструментов OSINT для 

расследований во многом зависит от правильного подбора и адаптации 

инструментов к конкретным задачам. К современные инструментам, 

применяемым для цифровой разведки относятся: браузер Venator, 

программное обеспечение SpiderFoot, программное обеспечение Foca и 

ProxyCap, современные Telegram-боты: @Sova, @maigret_osint_bot, 

@Search_firm_bot, @VKInfoRobot. 

Программное обеспечение применимо для проведения общих 

оперативно-розыскных мероприятий, с использованием открытых источников 
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информации в сети Интернет, не требующих санкционирования, имеет 

следующие возможности: установление администраторов и пользователей 

социальных сетей и мессенджеров через абонентские номера, а также в 

обратном порядке через аккаунты позволяет установить их абонентские 

номера; мониторинг групп и чатов мессенджеров на предмет противоправной 

деятельности, с последующей идентификацией участников; по ИИН и 

абонентскому номеру сбор данных из социальных сетей, сайтов объявлений, 

мессенджеров  мобильных приложений. 

Существующие механизмы сотрудничества органов внутренних дел в 

сфере применения цифровых технологий нуждаются в актуализации, 

дальнейшем развитии и совершенствовании. На основе принятых документов, 

с учётом технических особенностей внедряемых систем и направлений 

использования, необходимо разработать системы автоматизированного 

поиска и анализа контента в сети Интернет с последующим его сравнением с 

имеющимся массивом информации о совершенных преступлениях и 

разыскиваемых лицах. 
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