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Суд при назначении наказания в виде 

лишения свободы на срок не более пяти лет, 

учитывая тяжесть преступления, личность ви-

новного, его согласие на применение пробаци-

онного надзора, а также другие обстоятельства 

дела, приходит к выводу о возможности ис-

правления осужденного без отбывания наказа-

ния, может принять решение об освобождении 

его от отбывания наказания с применением 

пробационного надзора (пробации), который 

является принудительно-поощрительной мерой 

уголовно-правового воздействия.[5] 

Пробацию можно рассматривать как: вид 

уголовного наказания; систему исполнения 

альтернативного наказания; меру для преду-

преждения преступности; процесс исправления 

осужденного; форму социально-правового кон-

троля. Пробация состоит в надзоре за поведе-

нием подследственного или осужденного, вы-

полнением им обязанностей, возложенных на 

него судом, коррекции его поведения, содей-

ствии в социальной адаптации и предупрежде-

нии совершения им повторных преступлений. 

Таким образом, создание системы проба-

ции в Кыргызстане будет важным фактором 

укрепления правовой государственности, раз-

вития гражданского общества, обеспечения 

имиджа Кыргызской Республики как государ-

ства, разделяющего ценности демократии и 

прав человека. Подобная система позволит 

также полностью преодолеть милитаризован-

ные стороны исполнения наказаний, в реально-

сти осуществить восстановительный, интегра-

тивный подход к исправлению правонарушите-

лей и их примирению с обществом. 
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ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

THE MAIN DETERMINANTS  

OF CORRUPTION IN THE SYSTEM OF 

INTERNAL AFFAIRS BODIES 

Аннотация: Бул макалада ички иштер 

органдарынын системасында коррупцияны 

жаратып жаткан негизги детерминанттар 

каралып, алардын алдын алуунун чаралары 

иштелип чыкты.  

Аннотация: В статье рассматривают-

ся основные детерминанты, порождающие 
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коррупцию в системе органов внутренних дел, 

на основе которых выработаны основные ме-

ры для их предотвращения.  

Аnnotation: The article considers the main 

determinants affecting corruption in the system of 

internal affairs bodies on the basis of which the 

basic measures of their prevention are developed. 

Негизги сөздөр: коррупция; детерми-

нант; ички иштер органдары; кызматкер; се-

бептер; шарттары; мамлекеттик система. 

Ключевые слова: коррупция; детерми-

нант; органы внутренних дел; сотрудник; при-

чины; условия; система государства. 

Кeywords: Corruption; determinant; inter-

nal affairs bodies; officer; reasons; conditions; 

system of the State. 

Принципиально важно подчеркнуть, что 

поскольку коррупция - это деформация обще-

ственных отношений, сигнализирующая о бо-

лезни общества, постольку искоренение этого 

социального недуга возможно только путем 

ликвидации причин, которые его порождают.  

Ужесточение системы выявления и нака-

зания коррупционеров - это лишь часть борьбы 

с коррупцией. Она необходима, но она не будет 

иметь большого значения, если не искоренить 

системные причины и условия, порождающие 

коррупцию. И если причины и стимулы кор-

рупции остаются в неприкосновенности, устра-

нение одного стада «паршивых овец» приводит 

только к возникновению нового «поголовья» 

коррумпированных чиновников и взяткодате-

лей. В связи с этим будет ошибочной полагать, 

что все проблемы можно решить только приня-

тием одного лишь специального закона о про-

тиводействии коррупции [1]. 

Исходя из этого положения нами пред-

ставлен достаточно на наш взгляд объективный 

перечень возможных причин, порождающих 

коррупцию, где также в полной мере описыва-

ется государственное состояние на сегодняш-

ний день в Кыргызской Республике. При этом 

нельзя сказать однобоко, что картина, настоль-

ко удручающая в нашем государстве. В Кыр-

гызстане все же предприняты большие шаги в 

борьбе с коррупцией, однако, как показывает 

практика, их все же не достаточно. 

Говоря о коррупционных проявлениях в 

системе ОВД Кыргызской Республики следует 

отметить, что в целях искоренения их проявле-

ний в рассматриваемой сфере систематически 

проводятся различные оперативно-розыскные 

мероприятия по выявлению и пресечению кор-

рупционных фактов соответствующими служ-

бами. При этом на официальных сайтах МВД, 

ГУВД г. Бишкек и Чуйской области, УВД обла-

стей и г. Ош систематически публикуются ин-

формации о коррупционных проявлениях, рас-

крытых фактах и задержаниях, а по некоторым 

уголовным делам проводятся пресс-

конференции с участием средств массовой ин-

формации. В этой сфере также осуществляется 

информационное обеспечение для граждан, пу-

тем оказания консультативно-методической 

помощи. 

Так, например, за 2015 г. в СМИ было 

опубликовано свыше 21000 материалов о дея-

тельности органов внутренних дел, из них на 

официальном сайте МВД 1900 материалов, на 

телевидении и радио 1301, видеоматериалов - 

78, а также свыше 900 материалов в печатных 

изданиях. 

За 2016 г. в СМИ было опубликовано бо-

лее 44000 материалов, из них на официальном 

сайте МВД 4126 материалов, на телевидении и 

радио 1746, видеоматериалов - 61, а также 

опубликовано свыше 1100 материалов в печат-

ных изданиях. 

По итогам 2017 года в средствах массо-

вой информации было опубликовано свыше 

26000 материалов из них: в печатных изданиях-

481, более 24000 информационных сообщений, 

993 выступлений сотрудников органов внут-

ренних дел транслировались по каналам теле-

видения и радио. На сайте МВД КР опублико-

вано - 2671 материалов.» [2]. 

Анализ всех вышеперечисленных обстоя-

тельств позволяет описать ситуацию в масшта-

бах государства, но если брать отдельно какую-

либо отрасль или структуру, то для них, кроме 

общеизвестных, будут актуальны еще и свои, 

основанные на местной специфике, причины.  

Поскольку основную роль в коррупцион-

ных схемах играет должностное лицо, а в 

нашем случае сотрудник ОВД КР, готовое к 

неправомерному использованию своих воз-

можностей, то начнем с их роли и их побуди-

тельных мотивов в участии в коррупционных 

действиях, так как без согласия должностного 

лица коррупционная сделка не состоится. 

М. Мнацаканян в статье «Коррупция и 

вызовы современности» рассматривает объек-

тивные и субъективные предпосылки корруп-

ции. При этом он к объективным предпосылкам 

относит: «Субъективные предпосылки корруп-

ции связанны с личностью субъекта коррупци-

онной деятельности, не способной преодолеть 
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искушение и удержаться от взяточничества» 

[2]. То есть данное определение подтверждает, 

что продажного должностного лица необходи-

мо рассматривать как основное лицо коррупци-

онных схем. 

Возможность для использования своих 

полномочий и функциональных обязанностей в 

коррупционных схемах складываются в следу-

ющих трех основных составляющих: 1) согла-

сие самого должностного лица - взяточника; 2) 

условия в организациях, предприятиях и учре-

ждениях, способствующие коррупционной дея-

тельности; 3) условия, которые создает госу-

дарство для участия должностных лиц в кор-

рупционных схемах.  

На согласие должностного лица к кор-

рупции влияет множество факторов, в числе 

которых личностные характеристики данного 

лица, а именно причин, вынуждающих к кор-

рупции, приятие или неприятии коррупции, 

склонность служащего к коррупционному по-

ведению и случай, когда латентная личностная 

готовность к коррупционному действию слу-

жащего становится фактором его служебного 

поведения. То есть либо сотрудник колеблется 

в склонности к коррупционному поведению, 

либо он заранее готов и склонен к такому пове-

дению или действию. Стоит заметить, что у 

сотрудников бывают и открытая, явная готов-

ность к намеренному и осознанному осуществ-

лению коррупционных действий, то есть когда 

человек хочет получить определенную долж-

ность с целью легкого обогащения за счет воз-

можностей этой должности. При этом такое 

безнравственное поведение для некоторых со-

трудников является нормой, и они готовы не 

только соблазняться взяткой, но и понуждать к 

даче взятки, то есть заниматься вымогатель-

ством.  

Условия в организациях, предприятиях и 

учреждениях способствующие появлению и 

развитию в них коррупции определяются в ос-

новном двумя факторами. Первый фактор, ко-

гда начальство само склонно к коррупции и 

поощряет либо же делает вид, что не замечает 

этого у подчиненных, конечно же, за опреде-

ленное вознаграждение. Второй фактор, когда 

система учета и контроля оставляет лазейки для 

не чистых на руку сотрудников для осуществ-

ления коррупционных действий.  

Говоря о третьем составляющем, услови-

ем созданным государством является сама си-

стема государственного управления, а именно 

её несовершенства, которые также оставляют 

лазейки для осуществления возможностей зло-

употребления властью, полномочиями в лич-

ных целях, и несовершенство контроля над 

этой властью. 

К.Е. Игошев говорил, что изучение моти-

ва «помогает раскрыть социальное содержание 

личностных черт преступника как типа и де-

терминанты преступного поведения, и наибо-

лее типичные свойства социально-

психологического механизма преступной дея-

тельности» [3]. 

Рассматривая вопрос мотивации проти-

воправных действий, необходимо указать, что в 

настоящее время в криминологии существует 

весьма ограниченное число работ, посвящен-

ных рассмотрению мотивационной сферы пра-

вонарушителей из числа сотрудников органов 

внутренних дел. Поскольку тема преступности 

в правоохранительных органах получила свое 

оформление только в начале 1990-х гг., пере-

чень работ, где сделаны попытки классифици-

ровать мотивы преступлений, насчитывает не-

значительное количество научных исследова-

ний. 

Одним из первых исследований в области 

«милицейской» преступности, принадлежащее 

A.A. Купленскому, несколько видоизменило 

указанный перечень, дополнив его «мотивами 

профессиональной пассивности» [4]. 

При этом достаточно самостоятельная 

классификация мотивов противоправного по-

ведения, связанного с исполнением служебных 

обязанностей работниками милиции, впервые 

появилась только в 1998 г. в работе Ю.А. 

Мерзлова. В ней автором выделяются такие 

мотивы, как карьеристские, ведомственно-

корпоративные, статусно-исполнительские, 

служебно-корыстные, идейные [5]. 

Н.В. Тарасов же выделяет перечень мо-

тивов, включающий в себя следующие катего-

рии: пример друзей, сослуживцев (39,8% слу-

чаев); уверенность в безнаказанности (27,4%); 

отсутствие должного контроля (18,6%); незна-

ние закона (3,6%); необходимость обеспечения 

прожиточного минимума семьи (2,7%); ко-

рысть (1,8%); стремление завоевать авторитет 

(1,8%); «не было другого выхода» (1,8%); 

месть, ревность (0,9%); финансовые проблемы 

(0,9%); «не считал нужным соблюдать закон» 

(0,9%) [6]. 

Среди приведенных дефиниций серьез-

ные возражения встречают «уверенность в без-

наказанности», «отсутствие должного кон-

троля», «незнание закона», которые являются 
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скорее факторами, способствующими соверше-

нию преступления, нежели собственно мотива-

ми. 

Коррупция при этом довольно неодно-

значное явление с множеством типов, видов и 

факторов, соответственно выделяется и боль-

шое разнообразие причин возникновения кор-

рупции. При этом причины делятся по воздей-

ствию внешних и внутренних факторов, по воз-

действию обстоятельств и по воздействию лич-

ных мотивов. 

В свою очередь к внешним факторам 

можно отнести административно-правовые ре-

сурсы, состояние политической среды и влия-

ние общественности. 

Парадоксальность ситуации заключается 

в том, что общество, с одной стороны, охотно 

поддерживает публичные обвинения в корруп-

ции, а с другой, - нередко для решения соб-

ственных проблем выбирает и инициирует 

«коррупционные правила игры» [7]. 

Причины подобной изворотливости в 

мышлении общественных масс различны, сре-

ди них: культивируемый в обществе образ 

успешного человека, готового на все для до-

стижения своих целей, в том числе и на шаги, 

противоречащие букве закона. Для большин-

ства, человек со связями, умеющий решать 

свои вопросы путем подкупа - это образ для 

подражания, человек с принципами, опираю-

щийся на нормы морали и права - это образ со 

странностями; неуверенность в будущем, вы-

зываемая нестабильностью в политической и 

экономической сферах. Такое чувство заставля-

ет человека искать возможности для удовле-

творения своих потребностей здесь и сейчас, 

живя сегодняшним днем и не загадывая напе-

ред; лояльное отношение у общественности к 

таким видам правонарушений; слабость систе-

мы контроля, не обеспечивающего неотврати-

мость наказания за совершенные противоправ-

ные деяния и пр. 

Как показывают результаты многих ис-

следований, к внутренним факторам можно 

отнести то, что исходными инициативами к 

коррупции для сотрудников являются сформи-

рованные в профессиональной среде причины, 

основанные на морально-этических качествах 

самого сотрудника и возникшие под влиянием 

определенных условий труда по месту службы 

данного лица. Иными словами, как барьером, 

так и толчком к коррупции является совесть 

служащего ОВД. И то в какой среде, под влия-

нием каких факторов, он осуществляет свою 

деятельность, и зависит, в каком направлении 

будут развиваться его убежденности. И это не-

маловажный вопрос для сотрудника ОВД, так 

как он находится на рубеже законности и пре-

ступлений. И от его морально-этического обли-

ка и убеждений зависит, крепким будет этот 

рубеж или нет.  

Поэтому основная причина инициативно-

сти сотрудников - взяточников, состоит в от-

сутствии или в весьма низких моральных его 

качествах.  

Сотрудник не имеющих моральных гра-

ниц становится беспринципным и с каждым 

разом все меньше задумывается о правильности 

своих поступков, а затем не задумывается об 

этом вообще. В связи с чем духовно-

нравственная составляющая личности и ее 

формирование заслуживает особого внимания 

при изучении условий и причин коррупции. 

Нельзя сказать, что профессиональная среда 

меняет сотрудника таким образом, всё-таки 

формирование личности происходит за долго 

до того, как он становится сотрудником ОВД и 

не только. А так как формирование личности 

процесс естественный, то необходимо уже на 

первых порах закладывать в человека понятие 

честности и порядочности, и нетерпимости к 

коррупции и другим асоциальным явлениям. 

Проводить тесты на профпригодность на осно-

ве моральных качеств не только при приеме на 

работу, но и периодически в процессе службы. 

Брать на особый контроль сотрудников с не-

удовлетворительными результатами тестов. 

Разработать программы психологической под-

держки служащим с пошатнувшимися мораль-

ными устоями. Ведь в основе своей любая 

борьба тогда эффективна, когда она не исправ-

ляет, а предотвращает. В наши дни, когда же 

мораль основана на определении: «не подма-

жешь, не поедешь», то коррумпированность 

должностных лиц становится естественным 

делом в обществе. Понятно, что при такой мо-

рали в обществе ждать других результатов, 

кроме как коррумпированности должностных 

лиц не приходится. 
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МЕДИЦИНАЛЫК МҮНӨЗДӨГҮ 

МАЖБУРЛОО ЧАРАЛАРЫ: ТҮШҮНҮГҮ, 

МАКСАТЫ, НЕГИЗДӨӨ  ЖАНА ТҮРЛӨРҮ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕР МЕДИЦИНСКОГО 

ХАРАКТЕРА: ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ,  

ОСНОВАНИЯ И ВИДЫ 

APPLICATION OF MEDICAL MEASURES: 

CONCEPT, AIMS, BASIS AND FORMS 

 

Аннотация: Макала учурдагы кылмыш-

жаза мыйзамдарына ылайык медициналык 

мүнөздөгү мажбурлоо чаралары (МММЧ) 

боюнча актуалдуу темага арналат. 

Медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чара-

ларынын түшүнүгү, түрлөрү, негиздөөсү 

аныкталат.Тыянак бөлүгүндө алыскы чет 

өлкөлөрдүн медициналык мүнөздөгү маж-

бурлоо чаралары боюнча мисалдар келтирилет. 

Аннотация: Статья посвящена одной из 

актуальных тем применения мер медицинского 

характера (ПММХ) в соответствии с совре-

менным уголовным законодательством. Рас-

крывается понятие, виды, обоснования приме-

нение мер медицинского характера. В заклю-

чительной части приведены примеры примене-

ние мер медицинского характера стран даль-

него зарубежья. 

Annotation: The article devoted to one of 

the actual themes about application medical 

measures (AMM) in accordance to modern legisla-

tion. Here exposed the concept, form and justifica-

tion of AMM. In final part of the article there are 

examples of AMM that foreign countries use. 

Негизги сөздөр: медициналык мүнөздөгү 

мажбурлоо чаралары; айыпкерлик; айыпкер-

сиздик; коомго коркунучтуу жагдайлар (ККЖ); 

убактылуу психикалык бузулуулар; медицина-

лык критерий; юридикалык критерий; 

аффективдик бузулуулар. 

Ключевые слова: применения мер меди-

цинского характера; вменяемость; невменяе-

мость; общественно-опасное деяние (ОДД); 

временные психические расстройства; меди-

цинский критерий; юридический критерий; 

аффективные расстройства.  

Keywords: application medical measures; 

sanity; insanity; socially dangerous act (SDA); 

temporary mental disorders; medical criteria; le-

gal criteria; affective disorders. 

 

Согласно положениям действующего 

уголовного законодательства лицом, подлежа-

щим ответственности за совершенное преступ-

ление, может быть только вменяемый человек 

определенного возраста. Так, статья 26 УК КР в 

части 1 раскрывает понятие «субъект», под ко-

торым подразумевается физическое лицо, кото-

рое совершило общественно опасное деяние в 

определенном уголовным кодексом возрасте и 

вменяемое. 




