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Закон об обмене и защите киберразведки (поправка к Закону о национальной безопасности) – поощряет частные ком-
пании делиться информацией о киберугрозах с правительством, а также освобождает от ответственности компании, которые 
предоставляют такую информацию.

Среди ключевых направлений совершенствования международного противодействия киберпреступности необходимо 
выделить следующие:

расширение международного сотрудничества и координации рассматриваемой деятельности – заключение междуна-
родных соглашений для облегчения обмена информацией и выдачи киберпреступников, создание международных организа-
ций для содействия сотрудничеству между странами в борьбе с киберпреступностью;

гармонизацию законов и подзаконных актов разных стран – разработку международных стандартов защиты данных и 
создание общей правовой базы в сфере киберпреступности;

обучение и повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов в сфере киберпреступности – обучение 
последним тенденциям в сфере противодействия киберпреступности;

развитие партнерских отношений между государством и частным сектором – повышение эффективности международ-
ного противодействия киберпреступности (обмен информацией и ресурсами между правоохранительными органами и част-
ными компаниями, создание государственно-частных целевых групп для борьбы с киберпреступностью);

повышение способности правоохранительной системы обнаруживать и предотвращать киберпреступления до того, как 
они произойдут, – разработку передовых технологий, методов и способов выявления и отслеживания киберпреступников, 
внедрение мер безопасности;

проведение международных исследований в области киберпреступности – лучшее понимание проблемы и разработку 
эффективных стратегий для ее решения.

В заключение следует отметить, что правовое регулирование противодействия киберпреступности отличается в разных 
странах, что необходимо учитывать при организации эффективного международного сотрудничества. По нашему мнению, 
совершенствование рассматриваемой деятельности требует координации, гармонизации законов и подзаконных актов, про-
фессиональной подготовки специалистов, развития государственно-частного партнерства, технологий, методов и способов 
выявления киберпреступников и проведения научных исследований.
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Республика Узбекистан целенаправленно осуществляет политику непримиримой борьбы с преступностью и осущест-
вления эффективного международного сотрудничества государств в данной сфере. Двусторонние и многосторонние, уни-
версальные и региональные международные договоры и соглашения регулируют и систематизируют международное со-
трудничество в борьбе с преступностью. Основываясь на ратифицированных международных нормах, аналогичную функцию 
выполняют национальные законодательные акты. 

В современный период преступность все больше приобретает транснациональный характер и представляет междуна-
родную угрозу нормальному функционированию государственных и общественных институтов. Государство, являясь главной 
организующей силой гражданского общества, определяет основные, приоритетные задачи в этой области посредством соз-
дания соответствующих правоохранительных структур, в числе которых особо важное место занимают органы внутренних 
дел. Однако с этой проблемой, приобретающей международный характер, отдельной стране в одиночку не справиться. Раз-
решение данной проблемы видится в совершенствовании механизма международного сотрудничества правоохранительных 
органов государств, их совместных действий в борьбе с преступностью. Это в полной мере относится к Узбекистану как 
полноправному члену мирового сообщества. Сегодня перед нашей страной стоят реальные угрозы, связанные с органи-
зованной, транснациональной, киберпреступностью, торговлей людьми, коррупцией, наркотрафиком и др. Необходимость 
противодействия этим угрозам требует эффективного и адекватного ответа, обеспечения четких и слаженных действий всех 
подразделений правоохранительных органов государств. 

Следует отметить, что международное сотрудничество имеет комплексный, многоотраслевой характер, предусматрива-
ет необходимость имплементации международных норм в национальное законодательство страны. Кроме того, оно преду-
сматривает координацию деятельности соответствующих правоохранительных органов государств, а также соответствую-
щих международных организаций в обеспечении прав человека в борьбе с преступностью. При этом нормативно-правовые 
взаимоотношения международных организаций и внутригосударственных структур предусматривают непосредственное 
взаимодействие правоохранительных органов государств между собой.

Интерпол тесно сотрудничает с национальными правоохранительными органами, входя в их структуру как националь-
ные центральные бюро Интерпола. Наряду с ними имеются другие международные организации и национальные государ-
ственные структуры, деятельность которых в целом направлена на разрешение иных задач, но при их выполнении имеются 
аспекты, которые затрагивают проблемы борьбы с преступлениями и обеспечения прав человека в правоприменительной 
деятельности страны.
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Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев относительно защиты прав человека в правоохранительной сфере от-
метил, что в республике создана целостная правовая система по защите прав, свобод и законных интересов граждан, охране 
общественного порядка, обеспечению безопасности личности, общества и государства, предупреждению и профилактике 
правонарушений.

В деятельности правоохранительных структур основной целью является обеспечение стабильности, мира и спокойствия 
в обществе, неукоснительного соблюдения прав и свобод человека. Это важнейшее условие достижения целей осуществляе-
мых масштабных реформ по дальнейшему социально-экономическому развитию Узбекистана, повышению благосостояния 
населения, построению правового демократического государства.

Исследования теоретических и практических проблем обеспечения и защиты прав человека в деятельности органов 
внутренних дел в нашей стране провел А.Х. Саттаров, который научно обосновал необходимые рекомендации по совершен-
ствованию механизма соблюдения законности в правоохранительной деятельности. А уголовно-правовые аспекты принципа 
гуманизма в соблюдении прав человека проанализировал Г.К. Ботиров, который считает, что законность является основой 
гарантии гуманизма в уголовном праве Узбекистана.

Кроме того, актуальность обеспечения законности в правоприменительной деятельности органов внутренних дел и не-
обходимость соблюдения ими прав человека исследовали У.Т. Тургунов и Б.А. Саидов.

В оперативно-розыскной деятельности проблемам обеспечения прав человека посвятил свои исследования В. Каримов, 
определивший механизм обеспечения прав человека в такой специфической области, как оперативно-розыскная деятельность.

На основании вышеизложенного для разрешения имеющихся проблем совершенствования международного сотрудничества 
государств по обеспечению защиты прав человека в правоохранительной деятельности и борьбы с преступностью необходимо 
разработать и внедрить более эффективную технологию имплементации правовых обязательств, вытекающих из заключенных 
международных договоров Республики Узбекистан в области прав человека. Кроме того, необходимо регламентировать нормы 
по внедрению международных договоров в сфере прав человека в национальное законодательство, регулирующее деятельность 
правоохранительных органов, и создать единую методику проведения мониторинга за их исполнением.

Для повышения эффективности международного сотрудничества в борьбе с преступностью необходимо регулярно про-
водить научные исследования действующих организационно-правовых механизмов подготовки, ратификации, утверждения, 
имплементации, прекращения, денонсации и приостановления международных договоров, регулирующих международные 
стандарты в правоохранительной деятельности, и разработать методику инвентаризации многосторонних и двусторонних 
международных договоров в сфере правоохранительной деятельности с учетом международной практики и передового опы-
та правоохранительных структур зарубежных стран.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ БЕЛАРУСИ
Трудовая деятельность является одним из факторов, стимулирующих людей мигрировать. В течение последних десяти-

летий рынок труда на просторах нашего региона стал гораздо более подвижным и динамичным, чем когда-либо. На него оказы-
вают влияние различные факторы: экономические условия в Республике Беларусь и иных государствах, развитие средств про-
изводства и научно-технический прогресс, вопросы безопасности, регионализация политических и экономических процессов. 

Как указывает М.В. Тимошенко, если в 2013–2014 гг. миграционный поток в Беларусь формировался преимущественно 
за счет выходцев из Украины, Китая, Литвы, Турции, Вьетнама, а исходящие потоки были направлены главным образом в 
Россию и США, то в 2021–2022 гг. он трансформировался. По представленной Департаментом по гражданству и миграции 
МВД Республики Беларусь информации, в топе принимающих государств – Россия, Польша и Литва1, отправляющих – Рос-
сия, Китай, Украина, Турция, государства Центральной Азии. Значительное влияние на него оказывают события, происходя-
щие на территории Украины.

По своей природе внешняя трудовая миграция дуалистична. С одной стороны, это государство, из которого мигрирует 
рабочая сила и в которое мигрирует рабочая сила. С другой стороны, это частные лица – граждане, осуществляющие трудовую 
деятельность (которые в целях трудоустройства и осуществления трудовой деятельности выезжают в иностранное государство 
и въезжают в принимающее государство), а также наниматель (иностранный или национальный). С точки зрения Закона Респуб-
лики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 225-З «О внешней трудовой миграции» иностранные работники, въезжающие в Беларусь, 
именуются «трудящимися-иммигрантами», белорусские работники, выезжающие за границу, – «трудящимися-эмигрантами».

Внешняя трудовая миграция – сложное явление, на которое оказывают влияние политические, географические, соци-
альные и иные условия. Как указывалось выше, существенное значение имеют вопросы безопасности. Внешняя трудовая 
миграция является наиболее распространенной разновидностью международной миграции в целом.

Основными участниками внешней трудовой миграции являются трудящийся-мигрант, наниматель, отправляющее госу-
дарство и принимающее государство. Очевидно, что в процессе осуществления данного типа миграции каждый из ее участ-
ников преследует свои цели и задачи.

Как видится, трудящийся-мигрант стремится максимизировать свой заработок. Он также нацелен, чтобы наниматель 
предоставил и обеспечил ему безопасные условия труда и жизни в принимающем государстве.

1 Речь идет о жителях Беларуси, чей выезд был учтен подразделениями по гражданству и миграции. 


