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Аннотация: В статье рассматривается нынешнее состояние причинения 

вреда при аресте и пресечении лица, совершившего преступление, делается 
акцент на улучшение профессиональной подготовки сотрудников полиции, 
которые по своей особенности служебной работы нередко сталкиваются с 
неправомерными действиями со стороны граждан. 

Abstract: The article examines the current state of causing harm during the 
arrest and suppression of a person who committed a crime, focuses on improving the 
professional training of police officers, who, due to their peculiarities of official work, often 
face illegal actions on the part of citizens. 
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В современности наука уголовного права, начиная с 1980-ых годов, под 

влиянием глубоких социальных, политических и экономических изменений, 
происходящих в мире, подвергается глубокой реформе, приобретая характер 
глобальности. С 1990-ых годов более 50 стран мира утвердили новые уголовные 
законы, крупные изменения были сделаны в уголовных законах бывших 
социалистических стран для приведения в соответствие с новыми тенденциями, 
основанными на принципах гуманности и с многочисленными нормами, 
признающими действия и бездействия нового вида преступлениями.  

В правительственной программе Монголии19 указано о реализации 
политики реформы уголовного права. В соотвествии с ней в 2015 году Великим 
Государственным Хуралом был заново разработан Уголовный кодекс, который 
вступил в силу в 2017 году. Необходимость обновления Уголовного закона 
заключается в приведении его в соответствие с изменениями и реформами, 
происходящими в общественных отношениях, международными нормами, 
реализацией прав человека, концепцией Конституции и признании возникающих 
действий и бездействий преступлением. Хотя в новом утвержденном Уголовном 
кодексе Монголии присутствуют новаторские, прогрессивные черты, но имеются 
ряд положений, несоответствующих особенностям и традициям нашей страны, и 

 
19. Монгол Улсын Их хурлын 1998 оны 18 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт. 



которые невозможны для соблюдения, что вызывает немало споров и дискуссий 
на практике. Одним из них является институт отрицания уголовного дела, 
предусмотренный в новом Уголовном законе20 Монголии. В Уголовном кодексе 
2002 года этому институту была отведена самостятельная глава, что послужило 
основой для развития исследований в этой области. Состояние отрицания 
преступления занимает важное место в уголовно-правой науке, является одним из 
ее опорных проблем, а также правовой гарантией обеспечения естественных прав 
человека, защиты общественного порядка и противодействия преступности. 

Одним из изменений, внесенных в четвертую главу, настоящее Уголовного 
Кодекса является положение о “причинении вреда при аресте и пресечении”, 
играющее особую роль в обеспечении законной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов, защиты прав и свобод человека. Можно считать, что 
в нашей стране пока отсутствует специализированное комплексное исследование 
этой нормы. Как показывают исследования учёных21 более детальному 
исследованию подвергнута необходимая оборона, а причинение вреда при 
пресечении совершения преступления изучено, в основном, со стороны 
уголовного процесса. Без исследования теории относительно норм причинения 
вреда при задержании лица, совершившего преступление и пресечении 
преступления, невозможно установить законность действий сотрудников и 
граждан, правильно решить случаи, возникающие на практике. 

В последние годы появились такие негативные явления, как политизация 
органов полиции, отрицание правомерных действий сотрудников, репрессия, 
необоснованное привлечение к уголовной ответственности и назначение 
наказания, унижение репутации, а также преобладание отрицательного 
отношения граждан к деятельности органов полиции, нарушение общественного 
порядка, изменение отношения сотрудников к своей службе, невозможность 
выполнения функциональных обязанностей, наложенных законом, потеря жизни, 
нанесение ущерба здоровью22, неправильное применение законов под влиянием 
общественной психологии, оставление без внимания законных интересов, 
вследствие которых нарушается претворение законных принципов Уголовного 
закона. 

При изучении дел, разрешенных судом23, видно, что хотя причинение 
вреда при задержании и пресечении было применено по основаниям, указанным 
в законе, но есть случаи и назначения наказания. Все это является 
свидетельством недостаточности теоретических знаний субъекта, применяющего 
закон, несовершенства и недостаточности правовых регулирований и 
необходимости изучения этой проблемы с теоретико-практической стороны. 

Как показывает опрос, проведенный среди 1550 сотрудников полиции, 78 
% из них имеют среднее представление о вышеназванной норме, а 69 %, 

 
20. Эрүүгийн хууль. УБ. 2015. Төрийн эмхтгэл № 2. 
21. Х.Түдэв. БНМАУ-ын эрүүгийн эрх зүй дэхь аргагүй хамгаалалтын асуудал. УБ. 1975. 16 
дахь тал, Б.Намсрай. Хэрэг явдлын нийгмийн аюулыг үгүйсгэх нөхцөл байдлууд. УБ. 2004. 
24 дэх тал. 
22. Цагдаагийн байгууллагын судалгааны дүнгээс үзэхэд албан үүргээ гүйцэтгэж явах үедээ 
нас барсан 84, хөдөлмөрийн чадвараа алдсан 316 алба хаагч байна. 
23. Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоол. Дугаар 
3170, Хэнтий аймгийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоол. Дугаар 
201523010061, Дорнод аймгийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоол. 
Дугаар 201611000324, Дундговь аймгийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн цагаатгах 
тогтоол. Дугаар 201312000178. 



опрошенных у 171 судьи24 в ходе социологического опроса, ответили, что вообще 
не применяют эту норму на практике, не разрешали дела подобного рода. Если 
сотрудник полиции не сможет правильно и объективно оценить сущность, 
основные признаки ареста лица, совершившего преступление, и пресечения 
преступления, а также сложившегося там положения, то это неизменно приведет 
к совершению ошибки. Из-за создавшихся положений нередки случаи 
привлечения сотрудников в качестве обвиняемых и назначения наказания, 
оставления ими службы, отсутствия позитивного подхода к своей работе, стресса 
и суицида. Невозможно отрицать тот факт, что в судебной практике доминирует 
обвинительный подход, а не правильное применение закона с опорой на знание 
теории уголовного права. В процессе активизации правовых отношений важное 
влияние оказывает действие закона, деятельность по его преторению на практике. 

Необходимо признать тот факт, что причинение вреда при задержании и 
пресечении является законным действием, совершаюшимся для общественной 
полезной цели.  

В Монголии с целью повышения профессионального мастерства 
сотрудников органов полиции требуется также внесение изменений в систему их 
подготовки, что даст возможность для формирования навыков, умений и подхода, 
позволяющих принять обоснованное, правильное решение при причинении вреда 
и задержании, а также пресечении преступления, приобретении уверенности в 
себя, объективной оценки создавшегося положения, их реализации в рамках 
закона в соответствии с предусмотренными законом нормами. По определению 
профессора Калифорнийского университета Блау органы полиции новейших 
времен должны иметь закон, регулирующий их деятельность, которая должна 
быть направлена на общественность, которая также должна быть 
профессиональной, и выполнять специальные функции. При этом самым главным 
признаком является профессиональность и специализированность25. Поэтому 
необходимы организация специализированного обучения путем сочетания теории 
и практики, формирование правильного подхода к причинению вреда при 
задержании и пресечении преступления. В нашей стране существует практика 
подготовки патрульных полицейских сроком на 3 месяц, из них только 3 часа 
отводятся на тему причинения вреда при задержании и пресечении. Совершенно 
ясно, что такое время не позволяет усвоить полностью знания и навыки в этой 
области. 

Исследования, проведенные в этой области, показывают, что само 
понятие причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, и 
пресечении его действий является сложной, спорной проблемой и находится на 
стыке таких отраслей права, как уголовное право, уголовно-процессуальное 
право, права человека, правонарушение, полицейское право. 

В современности, когда интенсивно развивается идея уважения и 
верховенства прав человека, общественность требует, чтобы любые действия 
сотрудников органов полиции были законными, не затрагиващими естественные 
права человека, соблюдающими нормы прав человека, нормы морали, он должен 
быть человеком с высоким чувством сознания, культуры, глубоко осознающим 
закон. Относительно этого было сказано Министром юстиции и внутренних дел 
Ц.Нямдорж: “Государством разработаны политика и стратегия противодействия 
преступности, будут приняты крупные меры в этой области. Начальник сам должен 

 
24.Л.Бат-Очир нар. Баривчлах, таслан зогсоох зорилгоор халдах хэм хэмжээний хэрэгжилт. 
Гарын авлага. УБ. 2018. 29 дэх тал. 
25. Blau P. M. “A Formal Theory of Differentiation in Organisations”, American Sociological Review 
35: 1999. 201-218 pg. 



быть образцом для сотрудников полиции и внутренних войск, которые должны 
строго соблюдать нормы морали и закон. Именно это является актуальной 
проблемой для нас. ...мы должны быть дисциплинированными, с высоким 
чувством справедливости, морали и долга, от души и с усердием выполнять 
порученное задание”26. Все это требует изменения системы ответственности, 
политику и мышление, создания условий для подготовки, переквалификации 
сотрудников, повышения производительности труда, ужесточения дисциплины и 
ответственности на всех уровнях. 

В международном масштабе уже сформированы навыки обязательного 
применения следующих основных принципов при использовании огнестрельного 
оружия, силы, специальных средств во время причинения вреда при задержании 
и пресечении: 

1. Защита прав человека. Уважать и не затрагивать без дискриминации 
все права человека, предусмотренные в Билле прав человека27, принимать 
участие в любой проблеме с чувством уважения прав человека. 

2. Права сотрудника полиции должны балансировать с правами человека. 
3. Оправдание сотрудника полиции во всех случаях, когда требования с 

его стороны, а также применение силы были законными. 
4. Поиск и документация всех возможностей для предупреждения риска. 
5. Первостепенная защита сотрудником полиции своей жизни и здоровья, 

а также своего коллеги. 
Все это защищено правовой и нравственной защитой, всесторонне 

обеспечивающей безопасность в соответствии с законностью и справедливостью, 
во время поэтапно претворяемой деятельности на основе правильной оценки всех 
условий при причинении вреда при задержании и пресечении.  

Следовательно, изучение практики расследования и судопроизводства, 
устранение возникающих трудностей, правильное применение закона становятся 
важной задачей, требующей своего решения субъектами, применяющими закон, и 
учёными, исследователями уголовного права. Причинение вреда при задержании 
лица, совершившего преступление, и пресечении преступления, являющегося 
предметом изучения уголовного права, невозможно досконально решить только 
нормами уголовного права, необходимо его дальнейшее развитие такими 
отраслями права, как уголовно-процессуальное право, права человека, 
правонарушение и полицейское право.  
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