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Аннотация. В  статье исследуются объективные и  субъективные факторы, 
определяющие кадровый некомплект территориальных подразделений 
МВД России. Рассматриваются вопросы решения этой проблематики в обла-
сти управленческих отношений. Для этого предлагается отказаться от оцен-
ки деятельности территориальных подразделений по  итоговым показа-
телям и  перейти к  расчетам эффективности их деятельности за  отчетный 
период. Для реализации этого подхода предлагается специальная модель 
и ехнология ее применения.
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Активное внедрение современных информацион-
ных технологий во  все сферы социально-поли-
тической и  экономической жизни российского 

общества привело к значительным изменениям ее коли-
чественных и качественных характеристик в том числе 
и в области борьбы с преступностью. Длительный деся-
тилетний тренд уменьшения количества зарегистриро-
ванных преступлений завершился. В  2019 г. — 2020 г. 
наблюдается стабильный рост по этому параметру. Хотя 
темп роста не  значителен и  находится в  пределах ста-
тистической погрешности, удельный вес отдельных эле-
ментов структуры преступности претерпел существен-
ную трансформацию.

Прежде всего обращает на себя внимание рост тяж-
ких преступлений и  резкий, практически, взрывной 
рост сложных преступлений, совершенных с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных техно-
логий или в сфере компьютерной информации. Следует 
отметить, что до 2017 года эта категория преступлений 
вообще не  выделялась в  отчете МВД России «О  состо-
янии преступности в  России» и  учитывалась в  графе 
«мошенничество ст. ст. 159–159.6 УК РФ». Но ежегодное 
увеличение этих видов преступления с 1917 г. в 1.7–1.9 
раза потребовало переключения фокуса внимания 
управленческих структур МВД России на эту категорию 
преступлений.
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Данная тенденция приобретает особенный харак-
тер в  условиях пандемии, когда повсеместно внедря-
ются новые информационные технологии, развивается 
цифровая грамотность; организационные, предприни-
мательские, образовательные и  др. процессы интегри-
руются в  он-лайн режим. Преступники умело встраи-
ваются в  новые реалии, активно используют вирусные 
и  «зеркальные» сайты; создают идентичные государ-
ственные платформы, предлагая на них различные он-
лайн услуги, в том числе нелегальные.

Все это привело к тому, что в общей структуре пре-
ступности доля преступлений, совершенных с  исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных 
технологий только в 2020 г. увеличилась по сравнению 
с 2019 г. почти в два раза, и составила 25%. При этом рас-
крываемость этих преступлений уменьшилась до 18.6% 
(22.2% в 2019 г.).

Учитывая реалии ухудшения экономической обста-
новки в стране и за рубежом, связанные с противоэпи-
демическими мерами, применяемыми государственны-
ми органами для защиты населения от коронавирусной 
инфекции (остановка деятельности предприятий, изо-
ляция населения, удаленный режим работы и пр.), пози-
тивных изменений в  отмеченном тренде в  ближайшие 
годы ожидать не следует.

То  есть система органов внутренних дел как систе-
ма управления перестала отвечать одному из основных 
кибернетических требований для поддержания своей 
жизнедеятельности и нормального функционирования 
–динамичности. Динамичность системы управления 
заключается в том, что органы внутренних дел должны 
оперативно реагировать на изменение внешней среды 
(экономической обстановки, состояния преступности) 
и  дезорганизующие воздействия внутри системы, та-
кие как некомплект личного состава, неудовлетвори-
тельное состояние служебной дисциплины, недостатки 
в управлении, низкий уровень квалификации сотрудни-
ков.

Таким образом вызовы современного общества тре-
буют существенной перестройки деятельности право-
охранительных органов. Большая доля ответственности 
в решении этой задачи лежим в области управленческих 
отношений. Следствием наличия в  этой области мно-
жества нерешенных вопросов является сложившийся 
за последние пять — семь лет тренд кадрового неком-
плекта по  основным подразделениям деятельности 
территориальных подразделений: предварительного 
следствия, дознания, уголовного розыска, участковых 
уполномоченных. Только по  официальной статисти-
ке некомплект обозначенных подразделений доходит 
до  25%, а  с  учетом больничных листов и  того больше. 

Остановимся на  наиболее весомых причинах сложив-
шейся ситуации.

Прежде всего обращает на  себя внимание низ-
кая мотивация большинства сотрудников террито-
риальных подразделений на  добросовестный труд 
и  на  повышение своего профессионального мастер-
ства и  личностного развития. Анализ нормативных 
документов, регламентирующих управленческие 
процессы в органах внутренних дел, а также большая 
практика проведения учебных занятий по  професси-
ональной переподготовке руководителей террито-
риальных органов МВД России на  районном уровне, 
а также сотрудников, включенных в кадровый резерв, 
позволила выявить основные факторы, способствую-
щие этому. Их следует разделить на  два типа: объек-
тивные и субъективные.

В  качестве объективных факторов следует обозна-
чить прежде всего глобальные перемены, которые 
претерпело современное общество в связи с активным 
проникновением инфокоммуникационных технологий 
практически во  все области человеческой деятельно-
сти.

Безграничные возможности интернета в  сфере до-
ступа к мировым информационным ресурсам привели 
к тому, что современный человек в большинстве своем 
во многом трансформировал свои жизненные ценности 
и соответственно интересы к новым реалиям. При этом 
следует обратить внимание, что наряду с  профессио-
нальными, гендерными, национальными и  пр. интере-
сами, объединяющих людей в социальные группы, каж-
дый человек имеет «поколенческий» интерес, на основе 
которого формируется его способ мышления, а  значит 
технология принятия решения, его поведенческие ха-
рактеристики. Именно этот интерес подвергся карди-
нальным изменениям под воздействием так называемо-
го «информационного взрыва».

Вопросы поколенческого интереса достаточно хоро-
шо изучены и результаты опубликованы в 1991 г. амери-
канцами Нейлом Хоувом и  Вильямом Штрауссом. Они 
проделали колоссальную работу по изучению повторя-
ющихся «поколенческих» циклов в истории США вплоть 
до 17 века. В итоге была сформирована теория о цикли-
ческой смене поколений с повторяющимися ценностя-
ми и настроениями. Согласно этой теории механизмом, 
который создает ценности поколения, его основные ин-
тересы, является процесс воздействия главных факто-
ров и событий внешней среды, в которой первые двад-
цать лет жизни формируется личность человека. Люди 
одного поколения в  большинстве своем имеют одина-
ковые ценности и интересы, схожие поведенческие ха-
рактеристики [2].
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Можно спорить о научности этой теории, но практи-
ческий интерес к ней в мире нарастает, особенно в об-
ласти социального управления.

Согласно ее основным канонам, полный цикл поко-
лений состоит из четырех сменяющих друг друга архе-
типов. С точки зрения кадрового ресурса деятельности 
органов внутренних дел представляет интерес поколе-
ние Y (1983–2003 г. р.) и поколение Z (2003–2023 г. р.).

Поколение Y, более известное как «поколение мил-
лениумов» сформировалось в условиях окончания «хо-
лодной войны», распада СССР, передела мира, появле-
ния интернета. Это дало миллениумам ощущение, что 
нет ничего идеального и вечного. Исходя из этого «мил-
лениумы» не признают какие-либо идеалы, не уважают 
власть и  авторитеты. Это первое поколение, глубоко 
вовлеченное в  цифровые технологии. Интернет-про-
странство, давшее этому поколению большое коли-
чество возможностей для самовыражения, привело 
к  тому, что каждый миллениум начинает чувствовать 
себя неповторимым и  уникальным, не  желает доволь-
ствоваться малым, считает, что достоин большего.

Хотя ценностями этого поколения являются граж-
данский долг, мораль и  ответственность, им не  инте-
ресен «длинный» труд с последующем вознаграждени-
ем в  будущем. Идеалом является возможность быстро 
и без усилий достичь успеха и денежного благополучия.

«При этом, «миллениумов» отличает готовность к из-
менениям, возможность выбора, глобальная информи-
рованность, техническая грамотность, индивидуализм, 
стремление учиться в течение всей жизни, неформаль-
ность взглядов, поиск простых решений, прагматизм, 
надежда только на себя»

Представителей поколения Z отличает от миллениу-
мов, то, что они «родились со смартфоном в руках». В от-
личии от поколения Y цифровые технологии окружают 
их с самого детства, а интернет является неотъемлемой 
частью жизни их родителей.

Они технически грамотны, привыкли к  доступно-
сти любой информации. Ежедневно они путешествуют 
по  миру при помощи интернета, наблюдая разнообра-
зие мира, идеологий, культур и  считают, что границы 
между государствам являются пережитком прошлого. 
Они уверены в себе и надеются, что окружающий мир: 
бренды, коллеги, подписчики — помогут им добиться 
целей, например, открыть свой бизнес [2].

Таким образом, трудно представить, что объектив-
но сложившиеся ценности поколений Y и Z могут быть 
соизмеримы с  ценностями службы в  органах внутрен-

них дел, где средний уровень заработной платы при-
близился к  уровню в  гражданском секторе, а  далекая 
перспектива раннего выхода на  достаточно высоко-
оплачиваемую пенсию соперничает с  реалиями не-
нормированного рабочего времени, ограничением 
некоторых прав и свобод гражданина, сложными и за-
путанными индексами оценки деятельности сотрудника 
органов внутренних дел.

Сложившаяся ситуация требует новых подходов 
к  организации правоохранительной деятельности, 
совершенствования кадрового обеспечения, поиска 
и  разработки новых мотивационных механизмов спо-
собствующих повышению интереса поколений Y и  Z 
к  сфере деятельности органов внутренних дел среди 
гражданского населения и профессионального мастер-
ства и  добросовестного отношения к  служебным обя-
занностям сотрудников территориальных подразделе-
ний МВД России.

Рассмотрим основные, наиболее проблемные во-
просы управления деятельностью органов внутрен-
них дел, которые являются субъективными факторами, 
определяющими сложившийся кадровый некомплект.

1. 1. Решение вопросов материального обеспечения 
в настоящее время по прежнему стоит достаточ-
но остро, в частности связанное с обеспечением 
проживания сотрудников в  служебных кварти-
рах или с наймом жилых помещений: способ ре-
шения этой проблемы в виде выплаты единовре-
менной субсидии на протяжении последних лет 
мало способствует этому, в связи с незначитель-
ным количеством выделяемых средств.

Денежное довольствие сотрудников особенно в ни-
зовом звене фактически сравнялось с  возможностями 
в  гражданском секторе, а  учитывая ряд ограничений, 
накладываемых на них в связи с прохождением службы, 
не  является интересным для привлечения молодежи 
и специалистов гражданского сектора на службу в орга-
ны внутренних дел.

Повышенные служебные нагрузки, ненормирован-
ный рабочий день, эмоциональные перенапряжения 
и ряд других особенностей службы перестали соответ-
ствовать уровню материального обеспечения, позволя-
ющему их компенсировать.

2. 2. Личная ответственность руководителей за  дей-
ствия своих подчиненных даже в  неслужебное 
время, доминирующий авторитарный стиль 
управления, не  терпящий других способов ре-
шения задач кроме того, который указывает ру-
ководитель, также способствует понижению мо-
тивации сотрудников, особенно в  оперативных 
подразделениях, где поиск возможных способов 
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решения задач, инициативность, наступатель-
ность, желание добиться результата всегда были 
залогом успеха в работе.

Желание руководителя добиться необходимого ре-
зультата любой ценой, не принимая в расчет сложившу-
юся оперативную обстановку, достаточность кадровых 
ресурсов для решения служебных задач, состояние 
личного состава, его возможности — часто приводит 
к  управленческому коллапсу. В  этих условиях у  части 
сотрудников формируется особое отношение к работе, 
которое заключается в  стремлении получения второ-
степенных задач, никак не  способствующих выполне-
нию основной задачи по выявлению и раскрытию ква-
лифицированных преступлений, в нежелании работать 
самостоятельно и  добиваться результатов, приспосо-
бленческому поведению за  счет других сотрудников. 
Все это вкупе с  чрезмерной бюрократизацией работы, 
дополнительным привлечением к выполнению несвой-
ственных подразделению функций создает серьезную 
дополнительную нагрузку на  основной костяк сотруд-
ников подразделений и  формирует в  нем нездоровый 
психологический климат.

3. 3. Важным элементом, определяющим мотивацию 
сотрудников территориальных подразделений 
на  результативный труд, а  значит влияющим 
на  сложившийся их некомплект является слож-
ная, непрозрачная, достаточно противоречивая 
система оценки их деятельности.

Логика оценочного механизма заложена в  приказе 
№ 1040 «Вопросы оценки деятельности территориаль-
ных органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» от 31.12.2013 г. В нем сделана попытка уйти 
от всеми критикуемой «палочной» системы оценки, ког-
да результаты деятельности территориального подраз-
деления оцениваются по  статистическим показателям 
(количество уголовных дел, направленных в суд, коли-
чество административных протоколов и т. п.) и перейти 
к  расчету итогов деятельности в  баллах, рассчитанных 
по  достаточно сложному индексу. К  сожалению, в  ос-
нове применяемой индексной оценки лежит принцип 
сравнения статистического показателя подразделения 
со  средней величиной по  региону, хотя и  в  опосредо-
ванной форме.

Здесь имеют место ряд проблем.

Первая — итоговый статистический показатель 
не всегда отражает количество труда, которое затрати-
ло подразделений для решения служебных задач. Оно 
безусловно зависит от профессиональной компетенции 
сотрудников, от  уровня организации их деятельности. 
Но не в меньшей степени на результаты их труда влияет 
величина предельной нагрузки на  одного сотрудника, 

сложность преступлений, зарегистрированных на кури-
руемой территории, протяженность и  рельеф местно-
сти, менталитет населения и пр. С учетом этого, оценка 
труда подразделений по  статистическим показателям 
и последующему сравнению их между собой приводит 
к нарушению основных принципов управления, а в осо-
бо сложных ситуациях — к управленческому коллапсу.

Действительно, при превышении предельного уров-
ня нагрузки на подразделение падает раскрываемость 
преступлений — розыскные мероприятия ослабляются, 
уголовные дела приостанавливаются, а  следственная 
работа по  ним, по  сути, прекращается и  т. д. Как след-
ствие, повышается уровень латентной преступности, 
увеличивается количество слабо обоснованных отказ-
ных материалов, случаев укрывательства и нарушения 
учетно-регистрационной дисциплины.

Сложность преступлений, зарегистрированных 
на  территории подразделения, влияет прежде всего 
на  трудоемкость их раскрытия и  расследования, ча-
сто требует специальных знаний и сложных экспертиз, 
большего времени расследования, что слабо отражает-
ся в итоговом статистическом показателе.

География местности часто оказывает самое не-
посредственное воздействие на  результаты работы 
подразделения. Протяженность территории, рельеф 
местности, наличие дорог с  качественным покрытием, 
отсутствие достаточного количества транспортных ре-
сурсов все это оказывает прямое влияние на результа-
ты работы.

Это далек не  полный перечень всех аспектов дея-
тельности территориальных подразделений по  борь-
бе с  преступностью, которые не  охвачены официаль-
ной статистикой и  не  анализируются для объективной 
оценки их деятельности. На этом основании возникает 
потребность отказаться от  алгоритма оценки деятель-
ности подразделений на  основе сравнения их между 
собой по индексу, изложенному в приказе № 1040 «Во-
просы оценки деятельности территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
от  31.12.2013 г. и  перейти к  оценке эффективности де-
ятельности подразделений с учетом отмеченных выше 
факторов: профессиональной компетенции, уровня 
управления, сложившейся в отчетном периоде нагруз-
ки, трудоемкости расследования зарегистрированных 
преступлений, географических особенностей террито-
рии, курируемой подразделением.

Для этого необходимо ввести в  процедуру оценки 
норматив, который будет зависеть только от  вышепе-
речисленных факторов и  не  зависеть от  результатов 
работы других подразделений, как это имеет место 
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в  действующей технологии. Этот норматив можно на-
звать «пропускной способностью» одного сотруд‑
ника подразделения в условиях сложившейся кри‑
миногенной обстановки в отчетном периоде. Такой 
норматив должен актуализироваться каждый отчетный 
период и  включать в  себя необходимый уровень про-
фессиональной компетенции, управления, среднюю 
трудоемкость преступлений, сложность расследования, 
связанную с особенностями местности и менталитетом 
населения.

Разработка модели расчета такого норматива тре-
бует проведения специальной экспертизы с  участием 
ученых, руководителей подразделений, специалистов 
по направлениям деятельности.

Например, для следственного подразделения за-
дачей экспертизы является классификация типовых 
преступлений на  обозначенной территории на  кате-
гории по  величине трудоемкости их расследования. 
В  ходе проведенной экспертизы должно быть опре-
делено количество категорий и  выработаны типовые 
критерии, на  основе которых в  дальнейшем каждое 
преступление, будет отнесено в соответствующую сво-
ей трудоемкости категорию. Для каждой категории 
определяется ориентировочное время расследование 
преступлений, которое зависит от  сложности престу-
плений, суммарного количества обоснованных след-
ственных действий, сложности самих следственных 
действий, сложности экспертиз и пр. Отсюда выводит-
ся ориентировочное число преступлений данной кате-
гории, которое может расследовать один следователь 
за отчетный период, обладающий при этом необходи-
мой квалификацией и  профессиональными качества-
ми с  учетом особенностей оперативной обстановки 
данной территории.

Допустим, в  результате проведенной экспертизы 
сформирована классификационная модель, состо-
ящая из  k категорий трудоемкости расследования 
преступлений. Для каждой категории определена по-
тенциальная возможность (ориентировочная норма) 
расследования преступлений за отчетный период для 
одного следователя в количестве: n1, n2, n3 … nk уголов-
ных дел.

Исходя из разработанной классификационной моде-
ли и данных статистики о преступлениях, находивших-
ся в  производстве подразделения, определяется доля 
преступлений каждой категории в  общем количестве 
преступлений за  отчетный период соответственно: d1, 
d2, d3 … dk.

Тогда пропускную способность (назовем ее  можно 
рассчитать по формуле средневзвешенной величины:

 (1)

Отсюда потенциальная «пропускная способность»  
представляет собой своеобразную норму количества 
труда, которое должен затратить следователь, облада-
ющий необходимой квалификацией на  расследование 
преступлений с  учетом их разной трудоемкости за  от-
четный период.

Умножив рассчитанную «пропускная способность» 
 на количество следователей и разделив полученный 

результат на количество уголовных дел в производстве 
подразделения за  отчетный период, мы получаем так 
называемый порог эффективности (2), позволяющий 
нам оценить результаты деятельности подразделения. 
Если итоговый результат (статистический показатель) 
работы подразделения близок или выше порога его эф-
фективности, то оно заслуживает положительной оцен-
ки, если ниже — отрицательной. Величина разброса 
статистических показателей в процентах вокруг своего 
порога эффективности может служить основой для рей-
тинга подразделений.

, (2)

Такой подход позволит повысить мотивацию сотруд-
ников и руководителей подразделений на результатив-
ный труд, так как оценка их работы будет определяться 
только количеством вложенного ими квалифицирован-
ного труда и не зависеть от результатов работы сотруд-
ников соседних подразделений и  динамики оператив-
ной обстановки.

Действительно, при росте преступлений V в  про-
изводстве, согласно модели (2) соответственно умень-
шается норматив эффективности α, что позволяет под-
разделению при должной организации и достаточном 
количестве затраченного профессионального труда 
сохранить свой реальный уровень эффективности или 
даже его увеличить. В  случае, роста в  производстве 
сегмента сложных трудоемких преступлений умень-
шается «пропускная способность» , что также ведет 
к  уменьшению норматива эффективности α и  реаль-
ной возможности подразделению сохранить свой ста-
тус-кво.

Таким образом, рассмотренные объективные и субъ-
ективные причины устойчивого кадрового некомплек-
та территориальных подразделений МВД РФ требует 
соответствующих решений в  области кадровой поли-
тики, кадровой работы, в  области совершенствования 
информационно-аналитической деятельности органов 
внутренних дел.
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